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Рабочая программа 

 По предмету  История 

Класс 5 

Пояснительная записка 

Данная рабочая программа составлена на основании нормативной документации, обеспечивающей 

реализацию программы: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. № 1897.);  

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 №1644 «О внесении  

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г. №1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования». 

-- Примерной основной образовательной программы среднего общего образования (3-е изд. – М.: Дрофа, 

2014. – 176 с.); 

-  Авторская программа по истории: Данилов Д.Д. и др. Всеобщая история. Учебник для 5-го класса. - М.: 

Баласс,2011. -288с.;  

-  Программа общеобразовательных учреждений. История. Обществознание. 5-11 классы. «История Древнего 

мира». 5 кл. А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С.Свенцицкая.- М.: Просвещение, 2008г. 

- на основе Основной образовательной программы образовательного учреждения МБОУ Лицея № 10. 

          Рабочая программа разработана с учетом возрастных и психологических особенностей учащихся.  

Рабочая программа по предмету определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса. Программа 

конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных 

часов по разделам и темам курса. В курсе происходит знакомство с процессом формирования человека и 

человеческого общества, с важнейшими цивилизациями Древнего мира. При этом вводится только общее 

понятие «цивилизация», противопоставленное первобытности (поскольку в науке выделение локальных 

цивилизаций древности, их наименования и определение сущности являются спорными и 

неустановленными). 

Курс ставит своей целью дать школьникам знания о далеком прошлом, которые послужат одной из основ их 

общей образованности. 

В данной программе при отборе фактов и явлений основным критерием явилась их значимость в 

историческом процессе, в развитии мировой культуры. Исходя из задачи курса — формировать историческое 

мышление — дается представление об общем и особенном при характеристике древних обществ, а также 

представление о том, чем отличается Древний мир от мира современного. В соответствии с давней 
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историографической и дидактической традицией программа предусматривает знакомство с образцами 

свободолюбия, патриотизма, мужества, благородства, мудрости. 

В цели предмета «История Древнего мира» входят: 

осветить взаимодействие человека с окружающей природной средой, экономическое развитие древних 

обществ, различные формы социального и политического строя; 

показать наиболее яркие личности Древнего мира и их роль в истории и культуре; 

охарактеризовать становление идей и институтов, понимание которых необходимо современному человеку и 

гражданину (деспотическая форма правления, законы, демократия, республика, моральные нормы, 

религиозные верования, в частности особенности мировых религий — буддизма и христианства); 

раскрыть на конкретном материале положение о том, что каждый из народов древности оставил позитивный 

след в истории человечества. Последнее дает возможность формировать у учащихся терпимость, широту 

мировоззрения, гуманизм. 

 

Общие задачи изучения предмета «История Древнего мира»: 

Формирование у пятиклассников ценностных ориентиров для культурной самоидентификации в обществе на 

основе освоенных знаний о народах, персоналиях Античности; 

Овладение знаниями о своеобразии эпохи Древнего мира в социальной, экономической, политической, 

духовной и нравственной сферах и раскрытие особенностей с помощью ключевых понятий предмета 

«История Древнего мира»; 

Воспитание толерантности, уважения к культурному наследию, религии различных народов с 

использованием культурного потенциала греко-римской мифологии, легенд и мифов других народов; 

Формирование способности к самовыражению, самореализации, на примерах поступков и деятельности 

наиболее ярких личностей Древнего мира; 

Развитие у учащихся интеллектуальных способностей и умений самостоятельно овладевать историческими 

знаниями и применять их в разных ситуациях; 

Формирование у школьников способности применять знания о культуре, политическом устройстве общества 

Древней Греции и Древнего Рима, других стран для понимания сути современных общественных явлений, в 

общении с другими людьми в условиях современного поликультурного общества. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Данный предмет играет важную роль в осознании обучающимися исторической обусловленности 

многообразия окружающего их мира, создает предпосылки для понимания уважения ими других людей и 

культур. Содержание предмета построено на основе проблемно-хронологического принципа, что позволяет 

уделить необходимое внимание к наиболее важным сквозным проблемам развития человеческого общества 

и особенностям развития отдельных регионов, а также проследить динамику исторического 

развития и выделить его основные этапы.  
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Описание места учебного предмета в учебном плане 

Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в качестве обязательного предмета 

в 5 классе в общем объеме 68 часов, по 2 часа в неделю. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

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

 Культурно- ориентированные принципы: принцип картины мира; принцип целостности содержания 

образования; принцип систематичности; принцип смыслового отношения к миру; принцип ориентировочной 

функции знаний; принцип опоры на культуру как мировоззрение и как культурный стереотип. 

Деятельностно- ориентированные принципы: принцип обучения деятельности; принцип управляемого 

подхода от деятельности учебной к деятельности в жизненной ситуации; принцип перехода от совместной 

учебно-познавательной деятельности к самостоятельной деятельности учащегося (зона ближайшего 

развития);  принцип опоры на процессы спонтанного развития; принцип формирования потребности в 

творчестве и умений творчества. 

Личностные, межпредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, курса. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты:  

1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования с учётом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в 

социально значимом труде;  

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики; 

3) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям  народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания;  

4) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, 

включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей;  

5) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам;  
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6) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

7) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, 

правил поведения на транспорте и на дорогах; 

8) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов  мира, творческой 

деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты: 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

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

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

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

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности;  

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

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

и познавательных задач; 

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

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

согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение 

устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий (далее ИКТ– компетенции); 
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12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 

Предметные результаты: 

1) овладение целостными представлениями об историческом пути человечества как необходимой основой 

для миропонимания и познания современного общества; 

2) способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для 

раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности; 

3) умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, 

раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; 

4) расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и народов в 

истории  человечества в целом; 

5) готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных 

памятников  мира. 

 

Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Введение (4 час)  

Что изучает история – проблема предназначения исторической науки. Источники знаний о прошлом (виды, 

проблема датировок и понимания). Счет лет в истории: понятие об эре как точке отсчета и правила 

ориентировки в историческом времени. Деление всемирной истории на периоды (Первобытный мир, 

Древний мир и т.д.). История Отечества – часть всемирной истории. Исторические факты, научные 

реконструкции и оценки исторических знаний.  

 

Раздел 2. Жизнь первобытных людей (6 ч.) 

Тема 1. Первобытные охотники и собиратели (3 ч.)  

Научный и религиозный взгляд на происхождение человека. Появление вида «человек умелый» (более 2 

млн. л.) и его развитие к современному виду людей – «человек разумный». Расселение древнейшего 

человека (прародина, направление расселения и образование рас). Историческая карта как источник 

исторических сведений (чтение карты и извлечение информации). Приспособление людей к изменению 

климата в Ледниковую эпоху.  

Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы (2 ч.)  

Родоплеменные отношения: взаимозависимость людей и управление внутри родовой общины и в племени. 

Значение религиозных верований и искусства для первобытных людей. Развитие орудий труда и занятий 

первобытного человека: от охоты и собирательства к земледелию и скотоводству (ок. 10 тыс. л.), зарождение 

ремесла (гончарное, ткачество, металлообработка) и торговли. Переход от первобытного общества на ступень 
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цивилизации (около 5 тыс. л.н.): образование соседских общин и расслоение, возникновение городов и 

государств (признаки понятия), изобретение письменности.  

Тема 3. Счет лет в истории (1ч)  

Представление о счете времени по годам в древних государствах. Христианская эра. Особенности 

обозначения дат до н.э. («обратный» счет лет). Понятия «год», «век» (столетие), «тысячелетие». 

Повторение и обобщение (1 час) 

 

Раздел 3. Древний Восток (19 ч.) 

Тема 4. Древний Египет (7 ч.)  

Переход на ступень цивилизации жителей Древнего Египта (орошаемое земледелие, города-государства, 

свободные граждане и рабы, царская власть). Образование Древнеегипетского государства около 3000 г. до 

н.э. Власть и положение фараона. Слои древнеегипетского общества, различие их занятий, прав, быта. 

Особенности древней религии Египта (боги и люди в зеркале мифов и легенд, роль жрецов, представление о 

загробном мире). Культурное наследие Древнего Египта: иероглифическая письменность, пирамида Хеопса, 

научные знания, календарь. Бронзовый век в Египте, расцвет могущества Древнеегипетского государства.  

Тема 5. Западная Азия в древности (7 ч.)  

Переход на ступень цивилизации жителей Древнего Междуречья (орошаемое земледелие, города-

государства, свободные граждане и рабы, царская власть). Отличительные особенности Междуречья и второе 

значение понятия «цивилизация» (культурная общность). Законы Хаммурапи. Образование древних народов 

и государств Западной Азии (Передней Азии). Начало «железного века» в Западной Азии около X в. до н.э. и 

проблема нравственных ценностей. Завоевания Ассирии. Значение Персидской державы. Культурное 

наследие Западной Азии и зарождение древних религий: научные знания жрецов Междуречья), алфавит, 

Библия и религия древних евреев (основные идеи о божестве, человеке, его судьбе), архитектурные 

памятники Вавилона.  

Тема 6. Индия и Китай (4 ч.)  

Переход на ступень цивилизации жителей Древней Индии, занятия жителей, возникновение государства. 

Особенности цивилизации Древней Индии (варны, представление о перерождении души, отношения 

государства и общины). Культурное наследие Древней Индии: Будда и буддизм (основные идеи о божестве, 

человеке, его судьбе), боги и люди в зеркале мифов и поэм, десятичная система счета.  

Переход на ступень цивилизации жителей Древнего Китая, занятия жителей и зарождение государства. 

Особенности их цивилизации (роль орошаемого земледелия и государства). Культурное наследие Древнего 

Китая: Конфуций и конфуцианство (основные идеи о божестве, человеке, его судьбе), Великая Китайская 

стена, иероглифическая письменность, бумага и др. Общие черты цивилизаций Древнего Востока.  

Обобщение и контроль (1 ч.)  

 

Раздел 4. Древняя Греция (21 ч.)  

Тема 7. Древнейшая Греция (5 ч.)  
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Переход на ступень цивилизации жителей Древней Греции: Крит и Микены, предание о троянской войне, 

«темные века», возникновение полисов – городов-государств, отличительные особенности их общественного 

устройства и управления. Отличия демократических Афин и аристократической Спарты. Формирование 

народа греков-эллинов. Греческие колонии (причины образования и культурная роль).  

Культурное наследие Древней Греции: поэмы Гомера, легенды о людях и богах, отличительные особенности 

древнегреческой религии (основные идеи о божестве, человеке, его судьбе), значение Олимпийских игр (с 

776 г.до н.э.), древнегреческий алфавит, система образования и воспитания.  

Тема 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием (7 ч.)   

Греко-персидские войны: причины, основные события (Марафонская битва 490 г.до н.э., Фермопильская и 

Саламинская битвы 480 г. до н.э.), качества, проявленные греками-эллинами, итоги войн.  

Роль и принципиальное отличие свободных и рабов в хозяйстве и общественной жизни классической Греции.  

Тема 9. Возвышение Афин и расцвет демократии в Vв. до н.э. (5 ч.)  

Роль и принципиальное отличие свободных и рабов в хозяйстве и общественной жизни классической Греции. 

Расцвет афинской демократии во времена Перикла.  

Культурное наследие Древней Греции: особенности древнегреческого искусства (храм Парфенон), 

возникновение и роль театра, достижения науки, главные философские идеи Сократа, Платона и Аристотеля.  

Принципиальные отличия цивилизации Древней Греции от цивилизаций Древнего Востока 

Тема 10. Македонские завоевания в IVвеке до н.э (3 ч.)  

Подчинение Греции Македонии (причины и последствия). Личность Александра Македонского (черты 

характера, устремления) и его завоевательные походы: причины, основные события. Распад империи 

Александра Македонского на эллинистические монархии. Создание эллинистической цивилизации, 

объединившей народы Востока и Запада. 

Обобщение1ч 

 

Раздел 5. Древний Рим. (18 ч.) 

Тема 11. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией (3 ч.) 

Переход на ступень цивилизации жителей Древнего Рима. Особенности римского полиса: деление на 

патрициев и плебеев, замена царской власти на республику (власть Сената, народное собрание, выборные 

должности) 

Тема 12. Рим сильнейшая держава Средиземноморья. (3 ч.) 

Воинственные легенды и верования. Римские завоевания: Италия, Карфаген, Средиземноморье (причины 

превращения Рима в мировую державу). Культурное наследие Древнего Рима: латинский алфавит, римские 

цифры, римские законы. 

Тема 13. Гражданские войны в Риме (4) 
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 Кризис римской республики, восстания рабов (Спартак), гражданские войны. Личность и диктатура Ю. 

Цезаря, падение республики.  

Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры. (5 ч.) 

Римская империя: роль Октавиана Августа, расширение территории, общественное устройство, роль 

рабовладельческих хозяйств. Соседи Римской империи (германцы, предки славян и другие). Культурное 

наследие античной цивилизации: распространение единой античной культуры, латинского языка среди 

жителей Средиземноморья.  

Возникновение христианства в I веке: евангельский рассказ об Иисусе Христе, отличительные особенности 

христианства (основные идеи о божестве, человеке, его судьбе).  

Тема 15. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи. (2ч.) 

Внутренний кризис Римской империи и усиление императорской власти при Диоклетиане. Распространение 

христианства: причины, гонения властей, поддержка Константином (313 г.) и объявление официальной 

религией, оформление христианской церкви и Нового Завета. Раздел Римской империи на Западную и 

Восточную (395 г.). Великое переселение народов и падение Западной Римской империи (410 и 476 годы).  

Обобщение 1ч. 

Итоговое повторение (1ч.) 

 

 

Содержание тем учебного курса 

Раздел 

учебного курса 

 

Количество 

часов 

Текущий и промежуточный контроль. 

Формы контроля 

 

Раздел 1. Введение 4 Текущий 

Раздел 2. Жизнь первобытных 

людей.  

 

6 Текущий 

Раздел 3. Древний Восток.  

 

19 Текущий 

Раздел 4. Древняя Греция.  

 

21 Текущий 

Раздел 5. Древний Рим.  

 

16 Текущий 
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Итоговое обобщение по курсу 

 

2 Итоговый 

  

 

Контроль предметных результатов 

Система оценки достижения планируемых результатов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность ряда регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных действий, т.е. таких умственных действий учащихся, 

которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею. 

Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур: с помощью специально 

сконструированных диагностических задач, нацеленных на оценку уровня сформированности конкретного 

вида универсальных учебных действий. 

Сформированность коммуникативных учебных действий может быть выявлена на основе наблюдений за 

деятельностью учащихся, а также на основе результатов выполнения заданий в совместной (парной или 

командной) работе. 

Оценка предметных результатов может быть описана как оценка планируемых результатов по предмету. В 

системе предметных знаний можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально 

необходимо для текущего и последующего обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или 

углубляющие опорную систему знаний. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе освоение системы 

опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а способность 

использовать эти знания при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач. Иными словами, 

объектом оценки являются действия, выполняемые учащимися с предметным содержанием. 

Устанавливаются следующие формы контроля за развитием предметных знаний и умений учащихся: 

устный опрос; 

письменный опрос; самостоятельные проверочные работы, специально формирующие самоконтроль и 

самооценку учащихся после освоения ими определенных тем; самостоятельные работы, демонстрирующие 

умения учащихся применять усвоенные по определенной теме знания на практике; 

тестовые диагностические задания; 

графические работы: рисунки, диаграммы, схемы, чертежи и т.д.; 

комплексные контрольные работы, проверяющие усвоение учащимися определенных тем, разделов 

программы, курса обучения за определенный период времени (четверть, полугодие, год). 

Текущее оценивание - наиболее гибкая проверка результатов обучения, которая сопутствует процессу 

становления умения и навыка. Его основная цель - анализ хода формирования знаний и умений учащихся, 

формируемых на уроках окружающего мира (наблюдение, сопоставление, установление взаимосвязей и т.д.). 
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Это даёт возможность участникам образовательного процесса своевременно отреагировать на недостатки, 

выявить их причины и принять необходимые меры к устранению. 

Тематическое оценивание является важным звеном в конце изучения тематических блоков, так как даёт 

возможность учащимся подготовиться, при необходимости пересдать материал и таким образом исправить 

полученную ранее оценку «зачёт/незачёт». В конце изучения каждого тематического блока формой темати-

ческого контроля является выполнение тестовых заданий. 

Итоговое оценивание проводится как оценка результатов обучения четыре раза в год: в конце первой, 

второй, третьей и четвертой четверти учебного года. 

Для мониторинга метапредметных результатов первоклассников используются комплексные проверочные и 

тренировочные задания. Они помогают ученику оценить, насколько грамотно он умеет понимать инструкции, 

анализировать разные ситуации; осознать, что предметные знания пригодятся ему не только при решении 

учебных задании, но и при решении жизненных задач. 

Комплексная работа позволяет выявить и оценить, как уровень сформированности важнейших предметных 

аспектов обучения, так и компетентность пятиклассника в решении разнообразных проблемОписание учебно 

– методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Всеобщая история. 5-9 класс. Рабочие программы. Предметная линия учебников А.А. Вигасина - О.С. Сороко- 

Цюпы – Н. Шевченко, А. Вигасин, Г.Годер -М.: Просвещение, 2014 

Всеобщая история. История Древнего мира. 5 класс: учеб. для общеобразоват. организаций/А.А. Вигасин, Г.И. 

Годер, И.С. Свенцицакая – М.: Просвещение, 2015 

Всеобщая история. История Древнего мира. Методические рекомендации. 5 класс: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений.- М.: Просвещение, 2012 г 

Технические средства обучения 

Персональный компьютер. 2. Аудиоколонки. 3. Видеопроектор. 4. Принтер. . 

 

Список литературы 

Методические пособия для учителя 

Арасланова О.В. История Древнего мира: поурочные разработки к учебникам А.А. Вигасина и др.- М.: 

ВАКО,2008г. 

В.Г.Петрович, Н.М.Петрович. Уроки истории 5 класс. История Древнего мира: М.2006 

Дидактические материалы по истории Древнего мира: «Просвещение» 2008г. 

Г.И. Годер. Задания и задачи по истории древнего мира 5 класс: Пособие для учителя, «Просвещение», 

«Учебная литература» 1996 г. 

Игровые технологии на уроках и внеурочной деятельности 5-9 классы: «Учитель»,2007г. 

Я иду на урок истории: древнейшая и древняя история. Книга для учителя. «Первое сентября» 2000 г. 

Бренд М.Ю. Тесты. История древнего мира.5 класс.- М.: Дрофа,2005г. 
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Тематический контроль по истории. Древний мир: «Интеллект-центр», 2008г. 

 

Дополнительная литература для учащихся 

Тойнби А.Дж. Цивилизация перед лицом истории. М., 1996. 

Февр Л. Бои за историю. М., 1991. 

Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. М., 1993—1998. Т. 1—2. 

Всемирная история, т. 1., М., 1955. 

Всемирная история, т. 1. Каменный век. Минск, 1999. 

Тэйлор Э.Б. Первобытная культура. М., 1989.   

Вейс Г. История цивилизации. Архитектура, вооружение, одежда, утварь. Иллюстрированная энциклопедия. 

М., 1998. 

Велишский Ф. История цивилизации. Быт и нравы древних греков и римлян. М., 2000. 

Виппер Р.Ю. Лекции по истории Греции. Ростов-на-Дону, 1995. 

Виппер Р.Ю. Очерки по истории Римской империи. Ростов-на-Дону, 1995. 

Город в средневековой цивилизации Западной Европы. М., 1999. 

Грант М. Классическая Греция. М., 1998. 

Иллюстрированная история религии. М., 1992.  

История Древнего Востока / Под ред. В.И. Кузищина. М., 1999. 

История Древней Греции / Под ред. В.И. Кузищина. М., 1999. 

История Древнего Рима / Под ред. В.И. Кузищина. М., 1998. 

Кун Н.А., Нейхардт А.А. Легенды и мифы Древней Греции и Древнего Рима. СПб., 2000. 

Маринович Л.П. Александр Македонский. М., 1997.  

Немировский А.И. История Древнего мира: Античность. М., 2000. 

Немировский А.И. История Древнего мира: Античность. М., 2000. 

Немировский А.И., Ильинская Л.С., Уколова В.И. История Древнего мира: Греция и Рим. М., 1995. 

Разин Е.А. История войн и военного искусства. СПб., 1999. 

Уколова В.И. Поздний Рим. Пять портретов. М., 1992. 

Хрестоматия по истории Древнего Востока. М., 1998. 
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Информационно-коммуникационные средства 

 

Интернет-ресурсы для ученика и учителя: 

http://ancientreme.ru/  История Древнего Рима 

http:// ellada/spl.ru/  История Древней Греции 

http:// tmn.fio.ru/works/17*/305/01/ Семь чудес света 

 

Мультимедийные пособия: 

Мультимедийный комплекс «1С Образовательная коллекция»: история древнего мира 5 класс, 2008г. 

История: интерактивные дидактические материалы 5 класс (комплект книга+диск): «Планета», 2012г. 

Видеосерия: в кругу великих людей: 2008г. 

Древняя Греция: герои мифов и легенд: ВВС, 2006г. 

Атлас Древнего мира: «Новый диск» 2009г. 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

 

По предмету (курсу и т.д.) Литература 

Класс 5 

 

Программа ориентирована на Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный Минобрнауки РФ 17 декабря 2010 года № 1897, положения которого 

обеспечивают многогранное и глубокое усвоение курса русского языка в 5-9 классах. В ней  также учтены 

основные положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

http://ancientreme.ru/
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и Программы развития и формирования универсальных учебных действий для основного общего 

образования, а также в соответствии с рекомендациями Примерной программы по литературе для 5-9 

классов общеобразовательной школы, и в соответствии с концепцией курса, представленной в программе по  

литературе для общеобразовательных учреждений 5-9,10-11 классы  Литература.6 кл. / авт.-сост. 

Т.Ф.Курдюмова, Е.Н.Колокольцев, О.Б.Марьина, и др.; под ред. Т.Ф.Курдюмовой.  – М.: Дрофа, 2014 г.                 

Рабочая программа разработана с учетом возрастных и психологических особенностей учащихся и 

соответствует  федеральному  компоненту  государственного  образовательного  стандарта  начального  

общего  образования. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Литература» тесно связан с предметом 

«Русский язык». Русская литература является одним из основных источников обогащения речи учащихся, 

формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков. Изучение языка художественных 

произведений способствует пониманию учащимися эстетической функции слова, овладению ими 

стилистически окрашенной русской речью.  

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет собой единство 

словесного искусства и основ науки (литературоведения), которая  изучает это искусство. 

Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к художественным произведениям, 

которые давно и всенародно признаны классическими с точки зрения их художественного качества и стали 

достоянием отечественной и мировой литературы. Следовательно, цель литературного образования в школе 

состоит и в том, чтобы познакомить учащихся с классическими образцами мировой словесной культуры, 

обладающими высокими художественными достоинствами, выражающими жизненную правду, 

общегуманистические идеалы и воспитывающими высокие нравственные чувства у человека читающего. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания художественных 

произведений и теоретико-литературных понятий: 

осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

выразительное чтение художественного текста; 

различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, с творческим 

заданием); 

ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 

заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

анализ и интерпретация произведения; 

составление планов и написание отзывов о произведениях; 

написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных впечатлений; 

целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать с ними. 
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Литература – одна из важнейших частей образовательной области «Филология». Взаимосвязь литературы и 

русского языка обусловлена традициями школьного образования и глубинной связью коммуникативной и 

эстетической функции слова. Искусство слова раскрывает все богатство национального языка, что требует 

внимания к языку в его художественной функции, а освоение русского языка невозможно без постоянного 

обращения к художественным произведениям. Освоение литературы как учебного предмета - важнейшее 

условие речевой и лингвистической грамотности учащегося. Литературное образование способствует 

формированию его речевой культуры. 

Содержание школьного литературного образования концентрично – оно включает два больших концентра (5-

9 класс и 10-11 класс). Внутри первого концентра три возрастные группы: 5-6 класс, 7-8 класс и 9 класс.  

5 - 6 классы 

В этой возрастной группе формируются представления о специфике литературы как искусства слова, развитие 

умения осознанного чтения, способности общения с художественным миром произведений разных жанров и 

индивидуальных стилей. Отбор текстов учитывает возрастные особенности учащихся, интерес которых в 

основном сосредоточен на сюжете и героях произведения. Теоретико-литературные понятия связаны с 

анализом внутренней структуры художественного произведения – от метафоры до композиции. 

Эта группа активно воспринимает прочитанный текст, но недостаточно владеет собственно техникой чтения, 

именно поэтому на уроках важно уделять внимание чтению вслух, развивать и укреплять стремление к 

чтению художественной литературы. 

Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведение, решает задачи 

формирования читательских умений, развития культуры устной и письменной речи. 

Главная идея программы по литературе – изучение литературы от мифов к фольклору, от фольклора к 

древнерусской литературе, от неё к русской литературе XVIII,  XIX,  XX веков. В программе соблюдена 

системная направленность: в 5-6 классах это освоение различных жанров фольклора, сказок, стихотворных и 

прозаических произведение писателей, знакомство с отдельными сведениями по истории создания 

произведений, отдельных фактов биографии писателя (вертикаль). Существует система ознакомления с 

литературой разных веков в каждом из классов (горизонталь). 

Ведущая проблема изучения литературы в 5 классе – внимание к книге. 

Чтение произведение зарубежной литературы проводится в конце курса литературы за 5 класс. Одним из 

признаков правильного понимания текста является выразительность чтения учащимися. Именно 

формированию навыков выразительного чтения способствует изучение литературы в 5-6 классах. 

Авторская программа  под ред. В.Я. Коровиной в основном соответствует Госстандарту (его федеральному 

компоненту), кроме этого, в неё включены для изучения дополнительные произведения: В.А. Жуковский 

«Спящая царевна»;  А.С. Пушкин «У Лукоморья дуб зелёный», «Сказка о мёртвой царевне и  о семи 

богатырях»; А. Погорельский «Чёрная курица, или Подземные жители»; П.П. Бажов «Медной горы Хозяйка»; 

С.Я. Маршак «Двенадцать месяцев»; Саша Чёрный «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». 

В рабочую программу из вышеперечисленных включены для изучения произведения: В.А. Жуковский 

«Спящая царевна»;  А.С. Пушкин «У Лукоморья дуб зелёный», «Сказка о мёртвой царевне и  о семи 

богатырях»; П.П. Бажов «Медной горы Хозяйка»; С.Я. Маршак «Двенадцать месяцев»; Саша Чёрный 

«Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон», сказка А.Погорельского «Чёрная курица, или Подземные жители». 
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Учитывая рекомендации, изложенные в «Методическом письме о преподавании учебного предмета 

«Литература» в условиях введения Федерального компонента государственного стандарта общего 

образования», в рабочей программе выделены часы на развитие речи и на уроки внеклассного чтения. 

В программу включён перечень необходимых видов работ по развитию речи: словарная работа, различные 

виды пересказа, устные и письменные сочинения, отзывы, доклады, диалоги, творческие работы, а также 

произведения для заучивания наизусть, списки произведений для самостоятельно чтения. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Федеральный компонента государственного стандарта основного общего образования второго поколения 

отводит в год - 105 часов для изучения учебного предмета «Литература» в 5 классе. Программа рассчитана на 

3 часа в неделю. Из них уроков развития речи -15, контрольных работ - 2.  

 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой личности с высокими 

нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет художественная литература. Курс 

литературы в школе основывается на принципах связи искусства с жизнью, единства формы и содержания, 

историзма, традиций и новаторства, осмысления историко-культурных сведений, нравственно-эстетических 

представлений, усвоения основных понятий теории и истории литературы, формирование умений оценивать 

и анализировать художественные произведения, овладения богатейшими выразительными средствами 

русского литературного языка. 

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, гражданского 

сознания, чувства 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 учащихся; 

освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, основных историко-

литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением базовых 

литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; выявления в произведениях 

конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; грамотного использования русского 

литературного языка при создании собственных устных и письменных высказываний.  

На основании требований Государственного  образовательного стандарта второго поколения в содержании  

календарно- 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; 
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овладение способами правильного, беглого и выразительного чтения вслух художественных и учебных 

текстов, в том числе и чтению наизусть; 

устного пересказа подробному, выборочному, сжатому,  от другого  лица, художественному) небольшого 

отрывка, главы, повести, рассказа, сказки; 

свободному владению монологической и диалогической речью в объёме изучаемых произведений; 

научиться развёрнутому ответу на вопрос, рассказу о литературном герое, характеристике героя; 

отзыву на самостоятельно прочитанное произведение; 

способами свободного владения письменной речью; 

-освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной компетенциями. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ ФГОС К РЕЗУЛЬТАТАМ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 

Личностные результаты  должны отражать: 

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание 

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

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию 

и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию,  осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

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

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

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

включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и  общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей;  

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

выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам;  
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формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, 

правил поведения на транспорте и на дорогах; 

формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню экологического 

мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической  

деятельности в жизненных ситуациях; 

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

и заботливое отношение к членам своей семьи; 

развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира,  творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты изучения литературы в основной школе: 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в 

учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

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

выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

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 её решения; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности; 

умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы; 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

смысловое чтение;  

умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

основе согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;  владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью;  
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формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий (далее ИКТ– компетенции); 

Предметные результаты по литературе выражаются в следующем: 

понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других народов; 

древнерусской литературы, литературы 18 века, русских писателей 19-20 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; 

определять 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 оценке; 

собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

понимание авторской позиции и своё 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. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

№ Наименование раздела Количество В том числе 
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п/п часов по 

программе 

внеклассное 

чтение 

развитие 

речи 

контрольные 

работы 

1 Введение 

Писатели о роли книги в жизни 

человека. Книга как духовное 

завещание одного поколения другому. 

Структурные элементы книги 

(обложка., титул, форзац, сноски, 

оглавление); создатели книги (автор, 

художник, редактор, корректор, 

наборщик). Учебник литературы и 

работа с ним. 

1 - - - 

2 Устное народное творчество 

Фольклор – коллективное устное 

народное творчество. Преображение 

действительности в духе народных 

идеалов. Вариативная природа 

фольклора. Исполнители фольклорных 

произведений. Коллективное 

индивидуальное в фольклоре. Теория 

литературы. Фольклор. Устное 

народное творчество. 

7 - 2 - 

 Малые жанры фольклора. Детский 

фольклор (колыбельные песни, 

пестушки, приговорки, скороговорки, 

загадки) 

1 - - - 

 Русские народные сказки 

Сказки как вид народной прозы. Сказки 

о животных, волшебные, бытовые. 

Нравоучительный и философский 

характер сказок. 

Теория литературы. Сказка. Виды 

сказок. Постоянные эпитеты. 

Гипербола. Сказочные формулы. 

Сравнение. 

6 - 2 - 

3 Из древнерусской литературы 

Начало письменности у восточных 

славян и возникновение древнерусской 

литературы. Культурные и 

литературные связи Руси с Византией. 

1 - - - 
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Древнехристианская книжность на 

Руси. 

Теория литературы. Летопись. 

4 Из русской литературы XVIII века 1 - - - 

 Михаил Васильевич Ломоносов.  

«Случились вместе два астронома в 

пиру…» 

Краткий рассказ о жизни писателя. 

Ломоносов – ученый, поэт, художник, 

гражданин. Научные истины в 

поэтической форме. Юмор 

стихотворения. 

Теория литературы. Роды литературы: 

эпос, лирика, драма. Жанры 

литературы. 

1 - - - 

5 Из литературы XIX века  32 5 7 1 

 Русские басни 

Жанр басни. Истоки басенного жанра 

(Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы 

XVIII века). Теория литературы. Басня, 

аллегория, понятие об эзоповом языке. 

3 - - - 

 Василий Андреевич Жуковский  

Краткий рассказ о поэте. 

2 - - - 

 Александр Сергеевич Пушкин 

Краткий рассказ о жизни поэта 

(детство, годы учения). 

5 1 2 - 

 Антоний Погорельский 

«Черная курица, или Подземные 

жители» 

Краткий рассказ о писателе. 

Фантастическое и достоверно – 

реальное в сказке. Причудливый 

сюжет. Нравоучительное содержание. 

1 - - - 

 Всеволод Михайлович Гаршин 1 - - - 
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 «Attalea Princeps» 

Героическое и обыденное в сказке. 

Трагический финал и 

жизнеутверждающий пафос 

произведения. 

 Михаил Юрьевич Лермонтов 

«Бородино» 

Краткий рассказ о поэте. Отклик на 25-

летнюю годовщину Бородинского 

сражения (1837). Историческая основа 

стихотворения. Воспроизведение 

исторического события устами 

рядового участника сражения. 

Мастерство Лермонтова в создании 

батальных сцен. Сочетание 

разговорных интонаций с 

патриотическим пафосом 

стихотворения. 

Теория литературы. Сравнение, 

гипербола, эпитет, метафора, 

звукопись, аллитерация. 

2 - - - 

 Николай Васильевич Гоголь 

Краткий рассказ о писателе. 

2 1 - - 

 Николай Алексеевич Некрасов 

Краткий рассказ о поэте. 

3 - - - 

 Иван Сергеевич Тургенев 

«Муму» 

Краткий рассказ и писателе. 

Повествование о жизни в эпоху 

крепостного права. духовные и 

нравственные качества Герасима: сила, 

достоинство, сострадание к 

окружающим, великодушие, 

трудолюбие. Немота главного героя – 

символ немого протеста крепостных. 

Теория литературы. Портрет, пейзаж. 

Литературный герой. 

5 - 2 - 
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 Афанасий Афанасьевич Фет 

«Чудная картина» 

Краткий рассказ о поэте. Радостная, 

яркая, полная движения картина 

весенней природы. 

1 - - - 

 Лев Николаевич Толстой 

«Кавказский пленник» 

Краткий рассказ о писателе. 

Бессмысленность и жестокость 

национальной вражды. Жилин и 

Костылин – два разных характера, две 

разные судьбы. Жилин и Дина. 

Душевная близость людей из 

враждующих лагерей. Утверждение 

гуманистических идеалов. 

Теория литературы. Сравнение. Сюжет. 

3 - 2 - 

 Антон Павлович Чехов 

«Хирургия» 

Краткий рассказ и писателе. Осмеяние 

глупости и невежества героев рассказа. 

Юмор ситуации. Речь персонажей как 

средство их характеристики. 

Теория литературы. Юмор. 

2 1 - - 

 Поэты XIX века о Родине и родной 

природе 

Выразительное чтение стихотворений. 

Теория литературы. Стихотворный ритм 

как средство передачи эмоционального 

состояния, настроения. 

2 1 - - 

6 Из литературы XX века 33 2 6 - 

 Иван Алексеевич Бунин 

«Косцы» 

Краткий рассказ о писателе. 

Восприятие прекрасного. Эстетическое 

и этическое в рассказе. Кровное 

1 - - - 
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родство героев с бескрайними 

просторами русской земли, душевным 

складом песен и сказок. Рассказ 

«Косцы» как поэтическое 

воспоминание о Родине. 

 Владимир Галактионович Короленко 

«В дурном обществе» 

Краткий рассказ о писателе. Жизнь 

детей из благополучной и 

обездоленной семей. Их общение. 

Доброта и сострадание героев повести. 

Образ серого сонного города. 

Равнодушие окружающих людей к 

беднякам. Вася, Валек, Маруся, 

Тыбурций. Отец и сын. Размышления 

героев. Взаимопонимание – основа 

отношений в семье. 

Теория литературы. Портрет. 

Композиция литературного 

произведения. 

3 - 1 - 

 Сергей Александрович Есенин 

«Я покинул родимый дом…» 

«Низкий дом с голубыми ставнями…» 

«С добрым утром!» 

Рассказ о поэте. Поэтическое 

изображение родной природы. 

Своеобразие языка есенинской лирики. 

1 - 1 - 

 Павел Петрович Бажов 

«Медной горы Хозяйка» 

Краткий рассказ о писателе. Реальность 

и фантастика. Честность, 

добросовестность, трудолюбие и 

талант главного героя. Стремление к 

совершенному мастерству. Тайны 

мастерства. Своеобразие языка, 

интонации сказа. 

Теория литературы. Сказ как жанр 

литературы. Сказ и сказка (общее и 

1 1 - - 
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различное). 

 Константин Георгиевич Паустовский. 

Краткий рассказ о писателе. 

Доброта и сострадание, реальное и 

фантастическое в сказках Паустовского. 

2 - 1  

 Самуил Яковлевич Маршак 

«Двенадцать месяцев» 

Краткий рассказ о писателе. Пьеса-

сказка. Положительные и 

отрицательные герои. Победа добра 

над злом – традиция русских народных 

сказок. Художественные особенности 

пьесы-сказки. 

Теория литературы. Драма как род 

литературы. Пьеса-сказка 

2 1 - - 

 Андрей Платонович Платонов 

«Никита» 

Краткий рассказ о писателе. Быль и 

фантастика. Главный герой рассказа, 

единство героя с природой, 

одухотворение природы в его 

воображении – жизнь как борьба 

добра и зла, смена радости и грусти, 

страдания и счастья. Оптимистическое 

восприятие окружающего мира. 

Теория литературы. Фантастика в 

литературном произведении. 

2 - - - 

 Виктор Петрович Астафьев 

«Васюткино озеро» 

Краткий рассказ о писателе. 

Бесстрашие, терпение, любовь к 

природе и ее понимание, находчивость 

в экстремальных обстоятельствах. 

Поведение героя в лесу. основные 

черты характера героя. «Открытие» 

Васюткой нового озера. Становление 

характера юного героя через 

испытания, преодоление сложных 

3 - 1 - 
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жизненных ситуаций. 

Теория литературы. 

Автобиографичность литературного 

произведения. 

 Поэты о Великой Отечественной войне 

(1941-1945) 

Патриотические подвиги в годы 

Великой Отечественной войны. Война и 

дети – трагическая и героическая тема 

произведений о Великой 

Отечественной войне. 

1 - 1 - 

 Писатели и поэты XX века о Родине, 

родной природе и о себе 

Конкретные пейзажные зарисовки - 

обобщенный образ России. 

2 - 1 - 

 Писатели улыбаются 1 - - - 

7 Из зарубежной литературы 8 - - - 

 Роберт Льюис Стивенсон  

«Вересковый мед» 

Краткий рассказ о писателе. Подвиг 

героя во имя сохранения традиций 

предков. 

Теория литературы. Баллада. 

1 - - - 

 Даниэль Дефо 

«Робинзон Крузо» 

Краткий рассказ о писателе. Жизнь и 

необычайные приключения Робинзона 

Крузо, характер героя. Гимн 

неисчерпаемым возможностям 

человека. 

1 - - - 

 Ханс Кристиан Андерсен 

«Снежная королева» 

Краткий рассказ о писателе. 

«Символический смысл фантастических 

образов и художественных деталей в 

2 - - - 
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сказке. Кай и Герда. Помощники Герды. 

 Марк Твен 

«Приключения Тома Сойера» 

Краткий рассказ о писателе. Том и Гек. 

Дружба мальчиков. Игры, забавы, 

находчивость, предприимчивость. 

Черты характера Тома, 

раскрывающиеся в отношениях с 

друзьями. Том и Беки, их дружба. 

Внутренний мир героев М. Твена. 

1 - - - 

 Джек Лондон 

«Сказание о Кише» 

Краткий рассказ о писателе. Сказание о 

взрослении подростка, вынужденного 

добывать пищу, заботиться о старших. 

Уважение взрослых. Характер мальчика 

– смелость, мужество, 

изобретательность, смекалка, чувство 

собственного достоинства – опора в 

трудных жизненных обстоятельствах. 

Мастерство писателя в поэтическом 

изображении жизни северного народа. 

1 - - - 

Итого 68 7 15 2 

 



1 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Учебное и учебно-методическое обеспечение по литературе: 

Для учащихся: 

Коровина В.Я. и др. Литература: Учебник-хрестоматия для 5 класса: в 2ч. – М.: Просвещение, 2012. 

Коровина В.Я. и др. Читаем, думаем, спорим …: Дидактический материал по литературе: 5 класс. – М.: Просвещение, 2011. 

Альбеткова Р. И. Учимся читать лирическое произведение. - М.: Дрофа, 2007. 

Литература: 5 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на СD-PОМ / Сост. В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин. - М.: Просвещение, 2012. 

Школьный словарь литературных терминов и понятий. 5-9 кл./ Под ред. М.Б.Ладыгина. – М.: Дрофа, 1995. 

Для учителя: 

Аркин И.И. Уроки литературы в 5-6 классах: Практическая методика: Кн. Для учителя. – М. Просвещение, 1996. 

Беломестных О.Б., Корнеева М.С., Золотарёва И.В. Поурочное планирование по литературе. 5 класс. – М.: ВАКО, 2002. 

Беляева Н.В. Уроки изучения лирики в школе: Теория и практика дифференцированного подхода к учащимся: Книга для учителя литературы / Н.В. Беляева. - М.: 

Вербум - М., 2004. 

Демиденко Е.Л. Новые контрольные и проверочные работы по литературе. 5-9 классы. – М.: Дрофа, 2007. 

Ерёмина О.А. Поурочное планирование по литературе: 5 кл.: Методическое пособие к учебнику-хрестоматии Коровиной В.Я. и др. «Литература. 5 кл.» / О.А. 

Ерёменко. – М.: Изд-во «Экзамен», 2006. 

Золотарёва И.В., Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе. 5 класс. –Изд. 3-е, исправл. и дополн. – М.: ВАКО, 2005. 

Коровина В.Я. , Збарский И.С. Литература: Методические советы: 5 класс. – М.: Просвещение, 2006. 
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Калганова Т.А. Литература: Сборник упражнений: 5 класс. - М.: Просвещение, 2006. 

Колокольцев Е.Н. Альбом иллюстраций: Литература: 5 класс. - М.: Просвещение, 2005. 

Миронова Н.А. Тесты по литературе: 5 кл.: к учебнику В.Я. Коровиной и др. «Литература. 5 класс». – М.: Издательство «Экзамен», 2012. 

Тумина Л.Е. Творческие задания. 5-7 классы. — М.: Дрофа, 2007. 

Электронные пособия: 

Музыкальная шкатулка. Хрестоматия для школьников 5-8-х классов на двух CD – ROM. Коллекция музыкальных произведений русских и зарубежных 

композиторов; 

Библиотека электронных наглядных пособий. Литература 5-11-х классов. М.: ООО «Дрофа» 2004, ООО «Физикон» 2004; 

Алиева Л, Торкунова Т. Литература для поступающих в вузы. Тестовый комплекс на CD – ROM. М.: «Айрис-пресс» 2004, Magnamedia 2005; 

Электронный сборник критических и литературоведческих работ «Русская литература 19 века в классических разборах «От Белинского до Лотмана»; 

1С Познавательная коллекция. А.С.Пушкин в зеркале двух столетий; 

Детская мультимедийная интерактивная энциклопедия Кирилла и Мефодия. 

Интернет-ресурсы: 

Библиотеки: 

Электронная библиотека нехудожественной литературы по русской и мировой истории, искусству, культуре, прикладным наукам. Книги, периодика, графика, 

справочная и техническая литература для учащихся средних и высших учебных заведений. Статьи и книги по литературе, истории, мифологии, религии, искусству, 

прикладным наукам, художественные галереи и коллекции - http://www.bibliotekar.ru 

Образовательный портал «Древнерусская литература» - http://www.drevne.ru 

Библиотека Гумер – гуманитарные науки (например, литературоведение) - http://www.gumer.info 

Каталог электронных энциклопедий (ссылки) по разным направлениям - http://www.encyclopedia.ru 

http://www.bibliotekar.ru/
http://www.drevne.ru/
http://www.gumer.info/
http://www.encyclopedia.ru/
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http://www.krugosvet.ru 

http://www.Lib.ru 

Сервер "Литература" объединяет информацию о лучших литературных ресурсах русского Интернета: электронные библиотеки, рецензии на книжные новинки, 

литературные конкурсы и многое другое. На сервере также размещен сетевой литературный журнал "Словесность" - http://www.litera.ru  

http://litera.edu.ru 

Коллекция: русская и зарубежная литература для школы - http://www.litwomen.ru 

Электронная библиотека современных литературных журналов России - http://www.russianplanet.ru 

Сайт о древней литературе Руси, Востока, Западной Европы; о фольклоре - http://www.russianplanet.ru/filolog/ruslit/index.htm 

Электронные наглядные пособия: 

Библиотекарь. РУ - http://www.bibliotekar.ru/index.htm  

Русская литература 18-20 вв. - http://www.a4format.ru/  

Большая художественная галерея - http://gallerix.ru/  

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА КАБИНЕТА 

компьютер; 

проектор;  

интерактивная доска;  

видео – и DVD плеер; 

музыкальный центр; 

телевизор; 

http://www.krugosvet.ru/
http://www.lib.ru/
http://www.litera.ru/
http://litera.edu.ru/
http://www.litwomen.ru/
http://www.russianplanet.ru/
http://www.russianplanet.ru/filolog/ruslit/index.htm
http://www.bibliotekar.ru/index.htm
http://www.a4format.ru/
http://gallerix.ru/
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Комплекты видеофильмов, аудиокассет;  портреты великих писателей, композиторов, художников, исторических лиц;  

программные иллюстрации. 

Программное обеспечение: 

операционная система Windows 98/Me (2000/XP); 

текстовый редактор MS Word 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ ЗА КУРС ЛИТЕРАТУРЫ 5 КЛАССА 

Учащиеся должны знать: 

• авторов и содержание изученных произведений; 

• основные теоретико-литературные понятия: фольклор, устное народное творчество, жанры фольклора; сказка, виды сказок; постоянные эпитеты, гипербола, 

сравнение; летопись (начальные представления); роды литературы (эпос, лирика, драма); жанры литературы (начальные представления); басня, аллегория, 

понятие об эзоповском языке; баллада (начальные представления); литературная сказка; стихотворная и прозаическая речь; ритм, рифма, способы рифмовки; 

«бродячие сюжеты» сказок; метафора, звукопись и аллитерация; фантастика в литературном произведении, юмор; портрет, пейзаж, литературный герой; сюжет, 

композиция литературного произведения; драма как род литературы (начальные представления); пьеса-сказка; автобиографичность литературного 

произведения (начальные представления). 

Учащиеся должны уметь: 

воспроизводить сюжет изученного произведения и объяснять внутренние связи его элементов; 

отличать стихотворение от прозы, используя сведения о стихосложении (ритм, рифма, строфа); 

видеть связь между различными видами искусства и использовать их сопоставление, например, при обращении к иллюстрации, созданной к конкретному 

произведению; 

выявлять основную нравственную проблематику произведения; 

определять главные эпизоды в эпическом произведении, устанавливать причинно-следственные связи между ними; 
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прослеживать изменение настроения (интонации) в стихотворении; 

воспринимать многозначность слов в художественном тексте, определять их роль в произведении, выявлять в изобразительно-выразительных средствах языка 

проявление авторского отношения к изображаемому; 

различать особенности построения и языка произведений простейших жанров (народная и литературная сказка, загадка, басня, рассказ) 

пользоваться алфавитным каталогом школьной библиотеки; 

ориентироваться в незнакомой книге (автор, аннотация, оглавление, предисловие, послесловие); 

выразительно читать текст-описание, текст-повествование, монологи, диалоги, учитывая жанровое своеобразие произведения (сказка, загадка, басня, рассказ); 

подготовить (устно и письменно) краткий, сжатый. Выборочный и подробный пересказы; словесно воспроизводить картины, созданные писателем (пейзаж, 

портрет); 

аргументировать своё отношение к героям произведения, объяснять мотивы поведения героев, сопоставлять и оценивать их поступки, переживания, портреты, 

речь, находить прямые авторские оценки; 

написать творческое сочинение типа описания и повествования на материале жизненных и литературных впечатлений; 

сочинять небольшие произведения фольклорного жанра – сказки, загадки, басни; 

создавать сочинения-миниатюры по картине. 
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Рабочая программа 

 

По предмету математика 

Класс 5  

 

Пояснительная записка  

Данная программа составлена  на основе авторской программы по математике для 5-6 классов с 

углубленным изучением математики/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский и др. 2015г. 

    Рабочая программа разработана с учетом возрастных и психологических особенностей учащихся и 

соответствует федеральному компоненту государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

Одной из основных целей изучения математики является развитие мышления, прежде всего формирование 

абстрактного мышления. С точки зрения воспитания творческой личности особенно важно, чтобы в структуру 

мышления учащихся, кроме алгоритмических умений и навыков, которые сформулированы в стандартных 

правилах, формулах и алгоритмах действий, вошли эвристические приемы, как общего, так и конкретного 

характера. Эти приёмы, в частности, формируются при поиске решения задач высших уровней сложности. В 

процессе изучения математики так же формируются и такие качества мышления, как сила и гибкость, 

конструктивность и критичность. Для адаптации в современном информационном обществе важным 

фактором является формирование математического стиля мышления, включающее в себя индукцию и 

дедукцию, обобщение и конкретизацию, анализ и синтез, классификацию и систематизацию, 

абстрагирование и аналогию. 

Обучение математике даёт возможность школьникам научиться планировать свою деятельность, критически 

оценивать её, принимать самостоятельные решения, отстаивать свои взгляды и убеждения. В процессе 

изучения математики школьники учатся излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, приобретают навыки 

чёткого и грамотного выполнения математических записей,при этом использование математического языка 

позволяет развивать у учащихся грамотную устную и письменную речь. 

 Знакомство с историей развития математики как науки формирует у учащихся представления о математике 

как части общечеловеческой культуры. 

Значительное внимание в изложении теоретического материала курса уделяется его мотивации, раскрытию 

сути основных понятий, идей, методов. Обучение построено на базе теории развивающего обучения, что 

достигается особенностями изложения теоретического материала и упражнениями на сравнение, анализ, 

выделение главного, установление связей, классификацию, обобщение и систематизацию. Особо 

акцентируются содержательное раскрытие математических понятий, толкование сущности математических 

методов и области их применения, демонстрация возможностей применения теоретических знаний для 

решения задач прикладного характера, на пример решения текстовых задач, денежных и процентных 

расчётов, умение пользоваться количественной информацией, представленной в различных формах, умение 
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читать графики. Осознание общего, существенного является основной базой для решения упражнений. 

Важно приводить детальные пояснения к решению типовых упражнений. Этим раскрывается суть метода, 

подхода, предлагается алгоритм или эвристическая схема решения упражнений определённого типа. 

 

 

Общая характеристика курса математики в 5 классе 

Содержание математического образования в 5классе представлено в виде следующих содержательных 

разделов:«Арифметика», «Числовые и буквенные выражения. Уравнения», «Геометрические фигуры. 

Измерение геометрических величин», «Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи», 

«Математика в историческом развитии». 

Содержание раздела «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения учащимися математики и 

смежных дисциплин, способствует развитию вычислительной культуры и логического мышления, 

формированию умения пользоваться алгоритмами, а так же приобретению практических навыков, 

необходимых в повседневной жизни. Развитие понятия о числе связано с изучением рациональных чисел: 

натуральных чисел, обыкновенных и десятичных дробей, положительных и отрицательных чисел. 

Содержание раздела «Числовые и буквенные выражения. Уравнения» формирует знания о математическом 

языке. Существенная роль при этом отводится овладению формальным аппаратом буквенного исчисления. 

Изучение материала способствует формированию уучащихся математического аппарата решения задач с 

помощью уравнений. 

Содержание раздела «Геометрические фигуры. Измерения геометрических величин» формирует у учащихся 

понятия геометрических фигур на плоскости и в пространстве,закладывает основы формирования 

геометрической «речи», развивает пространственное воображение и логическое мышление. 

Содержание раздела «Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи» — обязательный 

компонент школьного образования, усиливающий его прикладноеи практическое значение. Этот материал 

необходим, преждевсего, для формирования у учащихся функциональной грамотности, умения 

воспринимать и критически анализировать информацию, представленную в различных формах,понимать 

вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные расчёты. 

Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор 

вариантов,в том числе в простейших прикладных задачах. 

Раздел «Математика в историческом развитии» предназначен для формирования представлений о 

математике как части человеческой культуры, для общего развития школьников, для создания культурно-

исторической среды обучения. 

 

Описание места учебного предмета  в учебном плане 

Согласно базисному учебному плану лицея № 10 на реализацию данной рабочей программы по математике 

в 5 классах отведено 6 часов в неделю, всего 204 часов за год, в том числе контрольных работ - 11, включая 

входную и итоговую контрольную работу.  
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Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

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. Изучение 

математики способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию красоты и изящества 

математических рассуждений, восприятию геометрических форм. История развития математического знания 

дает возможность пополнить запас историко-научных знаний школьников, сформировать у них представле-

ния 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 математики в 5 классе 

Изучение математики по данной программе способствует формированию у учащихся личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения, соответствующих требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Личностные результаты: 

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, осознания вклада 

отечественных учёных в развитие мировой науки; 

ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в 

социально значимом труде; 

умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 

критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач. 

Метапредметные результаты: 

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

в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 
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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 определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

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

развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; 

первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и тех-

ники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружаю-

щей жизни; 

умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических про-

блем, и представлять её в понятной форме, принимать решение в условиях неполной или избыточной, 

точной или вероятностной информации; 

умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, таблицы, схемы и др.) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их проверки; 

понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным 

алгоритмом. 

Предметные результаты: 

осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

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

значимости для развития цивилизации; 

развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую ин-

формацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением математической терминологии и симво-

лики, проводить классификации, логические обоснования; 

владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению математических и 

нематематических задач, предполагающее умения: 

выполнять вычисления с натуральными числами, обыкновенными и десятичными дробями, положи-

тельными и отрицательными числами; 

решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью составления и решения уравнений; 
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изображать фигуры на плоскости; 

использовать геометрический «язык» для описания предметов окружающего мира; 

измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади и объёмы фигур; 

распознавать и изображать равные и симметричные фигуры; 

проводить несложные практические вычисления с процентами, использовать прикидку и оценку; выполнять 

необходимые измерения; 

использовать буквенную символику для записи общих утверждений, формул, выражений, уравнений; 

строить на координатной плоскости точки по заданным координатам, определять координаты точек; 

читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы (столбчатой или 

круговой), в графическом виде; 

решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных вариантов. 
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Содержание тем учебного курса 

 

№п Номер 

урока 

Название параграфа Количество 

часов 

Текущий и 

промежуточный 

контроль. 

Формы контроля. 

   

Глава 1. Натуральные числа (23 ч.)  

1 1 -2 Ряд натуральных чисел 2 Матем. диктант. Сам. 

работа 

2 3-5 Цифры. Десятичная запись натуральных чисел 3 Матем. диктант. Сам. 
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работа 

3 6-9 Отрезок. Длина отрезка 4 Матем. диктант. 

Практич. работа 

 10 Входная контрольная работа  1  

4 11-14 Плоскость. Прямая. Луч 3 Матем. диктант. 

Практич. работа 

5 15- 17 Шкала. Координатный луч 3 Сам. работа 

6 18-20 Сравнение натуральных чисел 3 Сам. работа 

 21-22 Повторение и систематизация учебного 

материала 

2 Сам. работа 

 23 Контрольная работа № 1 1  

Глава 2. Сложение и вычитание натуральных чисел (38 ч)  

7 21 -28 Сложение натуральных чисел. Свойства 

сложения 

5 Сам. работа 

8 29-34 Вычитание натуральных чисел 6 Сам. работа 

9 35-37 Числовые и буквенные выражения. Формулы 3 Матем. диктант. Сам. 

работа 

 38 Контрольная работа № 2 1  

10 39-42 Уравнение 4 Сам. работа 

11 43-49 Угол. Обозначение углов 2 Матем. диктант. 

Практич. работа 

12 39-43 Виды углов. Измерение углов 5 Матем. диктант. 

Практич. работа 

13 50-52 Многоугольники. Равные фигуры 3 Матем. диктант. 

Практич. работа 

14 53-56 Треугольник и его виды 4 Матем. диктант. 

Практич. работа 

15 57-59 Прямоугольник. Ось симметрии фигуры 3 Матем. диктант. 

Практич. работа 

 60 Повторение и систематизация учебного 

материала 

1  
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 61 Контрольная работа № 3 1  

Глава 3. Умножение и деление натуральных чисел ( 45ч)  

16 62-66 Умножение. Переместительное свойство 

умножения 

5 Сам. работа 

17 67-70 Сочетательное и распределительное свойства 

умножения 

4 Сам. работа 

18 71-76 Деление 6 Сам. работа 

19 77-79 Деление с остатком 3 Сам. работа 

20 80-82 Степень числа 3 Сам. работа 

 83-84 Повторение и систематизация учебного 

материала 

2  

 85 Контрольная работа № 4 1  

21 86-90 Площадь. Площадь прямоугольника 5 Матем. диктант. 

Практич. работа 

22 91-95 Прямоугольный параллелепипед. Пирамида 5 Матем. диктант. 

Практич. работа 

23 96-100 Объем прямоугольного параллелепипеда 5 Матем. диктант. 

Практич. работа 

24 101-103 Комбинаторные задачи 3 Сам. работп 

 104-105 Повторение и систематизация учебного 

материала 

2  

 106 Контрольная работа № 5 1  

Глава 4. Обыкновенные дроби (20 ч)  

25 107-109 Понятие обыкновенной дроби 3 Сам. работа 

26 110-115 Правильные и неправильные дроби. 

Сравнение дробей 

6 Сам. работа 

27 116-117 Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями 

2 Сам. работа 

28 118 Дроби и деление натуральных чисел 1 Сам. работа 

29 119-124 Смешанные числа 6 Сам. работа 
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 125 Повторение и систематизация учебного 

материала 

1  

 126 Контрольная работа № 6 1  

Глава 5. Десятичные дроби (55 ч)  

30 127-131 Представление о десятичных дробях 5 Сам. работа 

31 132-134 Сравнение десятичных дробей 3 Сам. работа 

32 135-140 Округление чисел. Прикидки 3 Сам. работа 

33 141-146 Сложение и вычитание десятичныхдробей 7 Сам. работа 

 147 Контрольная работа № 7 1  

34 148-156 Умножение десятичных дробей 8 Сам. работа 

35 157-164 Деление десятичных дробей 10 Сам. работа 

 165 Контрольная работа № 8 1 Сам. работа 

36 166-168 Среднее арифметическое. Среднее значение 

величины 

3 Сам. работа 

37 169-174 Проценты. Нахождения процентов от числа 6 Сам. работа 

38 175-177 Нахождение числа по его процентам 3 Сам. работа 

 178-180 Повторение и систематизация учебного 

материала 

3 Сам. работа 

 181 Контрольная работа № 9 1  

Повторение и систематизация учебного материала (22 ч)    Сам. работа 

 182-203 Повторение и систематизация учебного 

материала за курс математики 5 класса 

21 тесты 

 204 Итоговая контрольная работа 1  

 

 

 

 

Арифметика 
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Натуральные числа 

Ряд натуральных чисел. Десятичная запись натуральных чисел.  

Координатный луч. Шкала. 

Сравнение натуральных чисел. Сложение и вычитание натуральных чисел. Свойства сложения. 

Умножение и деление натуральных чисел.  Свойства умножения. Деление с остатком. Степень числа с 

натуральным показателем. 

Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Дроби 

Обыкновенные дроби .Правильные и неправильные дроби. Смешанные  числа.  

Сравнение обыкновенных дробей. Арифметические действия с обыкновенными дробями. 

Десятичные дроби. Сравнение и округление десятичных  дробей. Арифметические действия с десятичными 

дробями. Прикидки результатов вычислений 

Проценты. Нахождение процентов от числа. Нахождение числа по его процентам. 

Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Величины. Зависимости между величинами 

Единицы длины, площади, объёма, массы, времени, скорости. 

Примеры зависимостей между величинами. Представление зависимостей в виде формул. Вычисления по 

формулам. 

Числовые и буквенные  выражения. Уравнения 

Числовые выражения. Значение числового выражения. Порядок действий в числовых выражениях. 

Буквенные выражения. Формулы.  

Уравнения. Решение текстовых задач с помощью уравнений. 

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи 

Среднее арифметическое. Среднее значение величины.  

. Решение комбинаторных задач. 

Геометрические фигуры. 

Измерения геометрических величин 

Отрезок. Построение отрезка. Длина отрезка, ломаной. Измерение длины отрезка, построение отрезка 

заданной  длины. Периметр многоугольника. Плоскость. Прямая. Луч. 
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Угол. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью транспортира. 

Прямоугольник.   Квадрат.   Треугольник.   Виды  треугольников 

Равенство фигур. Площадь прямоугольника и квадрата. Ось симметрии фигуры. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: прямоугольный параллелепипед,  куб,  пирамида. 

Объём прямоугольного параллелепипеда и куба. 

 

Математика в  историческом развитии 

Римская система счисления. Позиционные системы счисления. Обозначение цифр в Древней Руси. 

Старинные меры длины. Введение метра как единицы длины. Метрическая система мер в России, в Европе. 

История формирования математических символов. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме, на Руси. Открытие 

десятичных дробей. Мир простых чисел. Золотое сечение. Число нуль.  

Л.Ф. Магницкий. П.Л. Чебышев. А.Н. Колмогоров
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Контроль предметных результатов 

 

Раздел Планируемые результаты 

личностные метапредметные предметные 

Наглядная 

геометрия 

Ученик получит 

возможность: 

ответственно 

относиться к учебе, 

контролировать 

процесс и результат 

учебной и 

математической 

деятельности. 

Критично мыслить, 

быть инициативным, 

находчивым, 

активным при 

решении 

геометрических 

задач. 

Ученик научится: 

действовать по 

алгоритму, видеть 

геометрическую задачу в 

окружающей жизни, 

представлять 

информацию в 

различных моделях. 

Ученик получит 

возможность: 

извлекать необходимую 

информацию, 

анализировать ее, точно 

и грамотно выражать 

свои мысли с 

применением 

математической 

терминологии и 

символики, проводить 

классификации, 

логические обоснования. 

Ученик научится: изображать 

фигуры на плоскости; 

• использовать геометрический 

«язык» для описания 

предметов окружающего мира; 

• измерять длины отрезков, 

величины углов, вычислять 

площади и объёмы фигур; 

• распознавать и изображать 

равные и симметричные 

фигуры; 

• проводить не сложные 

практические вычисления.  

Ученик получит возможность: 

углубить и развить представления 

о геометрических фигурах. 

Арифметика Ученик получит 

возможность: 

Ответственно 

относится к учебе, 

Грамотно излагать 

свои мысли 

Критично мыслить, 

быть инициативным, 

находчивым, 

активным  при 

решении 

математических 

задач. 

Ученик научится: 

действовать по 

алгоритму, 

Видеть математическую 

задачу в окружающей 

жизни. 

Представлять 

информацию в 

различных моделях 

Ученик получит 

возможность: 

устанавливать причинно-

Ученик научится: 

•понимать особенности 

десятичной системы счисления; 

Формулировать и применять при 

вычислениях свойства действия 

над рациональными ( неотриц.) 

числами4 

Решать текстовые задачи  с 

рациональными числами; 

Выражать свои мысли с 

использованием математического 

языка. 
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следственные связи. 

Строить логические 

рассуждения, 

умозаключения и делать 

выводы 

развить компетентность 

в области использования 

информационно-

коммуникативных 

технологий. 

 

Ученик получит возможность: 

Углубить и развить представления 

о натуральных числах; 

Использовать приемы 

рационализирующие вычисления и 

решение задач с 

рациональными(неотр.) числами. 

Числовые и 

буквенные 

выражения. 

Уравнения. 

Ученик получит 

возможность: 

Ответственно 

относится к учебе. 

Грамотно излагать 

свои мысли 

Контролировать 

процесс и результат 

учебной деятельности 

Освоить 

национальные 

ценности, традиции и 

культуру родного 

края используя 

краеведческий 

материал. 

Ученик научится: 

действовать по 

алгоритму; видеть 

математическую задачу в 

различных формах. 

Ученик получит 

возможность:выделять 

альтернативные способы 

достижения цели и 

выбирать эффективные 

способы решения. 

Ученик научится: 

Читать и записывать буквенные 

выражения, составлять буквенные 

выражения. 

Составлять уравнения по условию. 

Решать простейшие уравнения. 

Ученик получит возможность: 

Развить представления о 

буквенных выражениях 

Овладеть специальными 

приемами решения уравнений, как 

текстовых, так и практических 

задач. 

Комбинаторные 

задачи 

Ученик получит 

возможность: 

ответственно 

относится к учебе, 

контролировать 

процесс и результат 

учебной и 

математической 

деятельности. 

Критично мыслить, 

быть инициативным, 

находчивым, 

Ученик научится: 

представлять 

информацию в 

различных моделях. 

Ученик получит 

возможность: 

выделять 

альтернативные способы 

достижения цели и 

выбирать эффективные 

способы решения 

Ученик научится: 

Решать комбинаторные задачи с 

помощью перебора вариантов. 

Ученик получит возможность: 

Приобрести первоначальный опыт 

организации сбора данных при 

проведении опроса общественного 

мнения; 

Осуществлять их анализ, 

представлять результаты опроса в 
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активным  при 

решении 

комбинаторных 

задач. 

виде таблицы. 

Научится некоторым приемам 

решения комбинаторных задач. 
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Описание учебно-методического  и материально-технического обеспечения 

 образовательного процесса 

Математика: программы: 5-9 классы с углубленным изучением математики/ А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский и др.-М.:Вентана – Граф, 2015.  

Планируемые результаты. Система заданий. Математика 5-6 классы. Алгебра 7-9 классы: пособие для 

учителей образоват. учреждений / Кузнецова Л.В., Минаева С.С. и др. – М.:Просвещение ,2013. 

3. Математика: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2015 

3. Математика: 5 класс: дидактические материалы: сборник задач и контрольных работ / А.Г. Мерзляк, 

В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2015. 

4. Математика: 5 класс: методическое пособие / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: 

Вентана-Граф, 2014 

5.. Математика 5 класс. Тетрадь 1,2. Задания для обучения и развития учащихся./Лебединцева Е.А., 

Беленкова Е.Ю.- М.: Интеллект-Центр, 2013. 

 

Технические средства обучения 

1. Компьютер. 

2. Мультимедиа проектор. 

 Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование  
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1.  Наборы «Части целого на круге», «Простые дроби». 

2. Наборы геометрических тел (демонстрационный). 

3. Модель единицы объёма. 

4. Комплект чертёжных инструментов (классных и личных): линейка, транспортир, угольник (30°, 60°), 

угольник (45°, 45°), циркуль. 

5.Наборы для моделирования (цветная бумага, картон, калька, клей, ножницы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список литературы 

Основная литература 

1. Математика: программы: 5-9 классы с углубленным изучением математики/ А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский и др.-М.:Вентана – Граф, 2015.  

2. Математика: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2015 

3. Математика: 5 класс: дидактические материалы: сборник задач и контрольных работ / А.Г. Мерзляк, 

В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2015. 

4.  Математика: 5 класс: методическое пособие / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: 

Вентана-Граф, 2014. 
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Дополнительная литература  

1.Планируемые результаты. Система заданий. Математика 5-6 классы. Алгебра 7-9 классы: пособие для 

учителей образоват. учреждений / Кузнецова Л.В., Минаева С.С. и др. – М.:Просвещение ,2013. 

2. Математика 5 класс. Тетрадь 1,2. Задания для обучения и развития учащихся. /Лебединцева Е.А., 

Беленкова Е.Ю.- М.: Интеллект-Центр, 2013. 

3. Занимательная математика: 5-11 классы. - Волгоград, 2008.  

 

 

Информационно- коммуникативные средства 

http://www.kvant.info- научно-популярный физико-математический журнал для школьников и 

студентов «Квант». 

http://karmanform.ucoz.ru – презентации для уроков в 5 классе. 

http://www.uchportal.ru - – презентации для уроков  в 5 классе. 

 

 

 

http://www.kvant.info/
http://karmanform.ucoz.ru/
http://www.uchportal.ru/
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Рабочая программа 

  

По предмету (курсу и т.д.) русский язык 

Класс 5 

 

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная  рабочая  программа  составлена  на  основании   примерной программы основного общего 

образования по русскому языку и Рабочей программы по русскому языку к предметной линии учебников для 5 

– 9  классов общеобразовательной школы авторов Т.А.  Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и др. 

(М.: Просвещение, 2014); 

Рабочая программа разработана с учетом возрастных и психологических особенностей учащихся средней 

школы и соответствует  федеральному  компоненту  государственного  образовательного  стандарта  основного  

общего  образования. В ней также учитываются основные идеи и положения программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для основного общего образования, преемственность с 

примерными программами начального общего образования. В системе предметов общеобразовательной 

школы курс русского языка реализует познавательные и социокультурные цели:   

воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку, сознательного отношения к языку как 

духовной ценности, средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; 

развитие речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих 

свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях общения; готовности и 

способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию; потребности в речевом 

самосовершенствовании; 

освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и ситуациях 

общения, стилистических ресурсах, основных нормах русского литературного языка и речевого этикета; 

обогащение словарного запаса и расширение круга используемых грамматических средств; 

формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их сточки 

зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения, осуществлять информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

Реализация указанных целей достигается в процессе формирования и развития следующих предметных 

компетенций: коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой. 
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 Для достижения поставленных целей изучения  русского языка в 5 классе необходимо решение следующих  

задач: 

•развитие всех видов речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо; 

формирование универсальных учебных действий: познавательных, регулятивных, коммуникативных; 

формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков, овладение нормами русского 

литературного языка и обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся. 

Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а также преемственности и 

перспективности между различными разделами курса. В основе программы лежит принцип единства. 

Изменения, внесённые в Примерную программу основного общего образования по русскому языку и Рабочую 

программу по русскому языку к предметной линии учебников для 5 – 9  классов общеобразовательной школы 

авторов Т.А.  Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и др. (М.: Просвещение, 2014), обусловлены 

сложностью обучения и усвоения отдельных тем и выражены в распределении часов по темам, в выборе 

образовательных технологий, формах и видах деятельности учащихся. 

 

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. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе компетентностного подхода. В 

соответствии с этим в V 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. 
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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 5 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. Учитывая то, что 

сегодня обучение русскому языку происходит в сложных условиях, когда снижается общая культура населения, 

расшатываются нормы литературного языка, в программе усилен аспект культуры речи. 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. 

Идея взаимосвязи речевого и интеллектуального развития нашла отражение и в структуре программы. Она, как 

уже отмечено, состоит их трех тематических блоков. В первом представлены дидактические единицы, 

обеспечивающие формирование навыков речевого общения; во втором – дидактические единицы, которые 

отражают устройство языка и являются базой для развития речевой компетенции учащихся; в третьем – 

дидактические единицы, отражающие историю и культуру народа и обеспечивающие культурно-исторический 

компонент курса русского языка в целом. 

Указанные блоки в учебном процессе неразрывно взаимосвязаны или интегрированы. Так, например, при 

обучении морфологии учащиеся не только получают соответствующие знания и овладевают необходимыми 

умениями и навыками, но и совершенствуют все виды речевой деятельности, различные коммуникативные 

навыки, а также углубляют представление о родном языке как национально-культурном феномене. Таким 

образом, процессы осознания языковой системы и личный опыт использования языка в определенных 

условиях, ситуациях общения оказываются неразрывно связанными друг с другом. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа  предусматривает  обязательное изучение русского (родного) языка в 5 классе в количестве 

170 часов (5 часов в неделю, 34 недели) и реализуется в общеобразовательном классе. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
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Учитывая то, что сегодня обучение русскому языку происходит в сложных условиях, когда снижается общая 

культура населения, расшатываются нормы литературного языка, в программе усилен аспект культуры речи. 

Уточнены и приведены в систему умения связной речи. 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. 

Речевая направленность курса потребовала усиленного внимания к воспитанию у учащихся чуткости к красоте и 

выразительности родной речи, гордости за русский язык, интереса  к его изучению. Этому способствует 

внимание к эстетической функции родного языка, наблюдение за использованием разнообразных языковых 

средств в лучших образцах художественной литературы 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, курса 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие умения и качества: 

чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию 

собственной речи; 

любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

интерес к изучению языка; 

осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к ним, проблемно-

диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является формирование универсальных 

учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД:  

самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к целеполаганию, включая 

постановку новых целей; 

самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

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

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

других в соответствии с этими критериями. 



27 

 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и технология 

оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

 

Познавательные УУД: 

самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную; 

адекватно понимать основную и дополнительную информацию текста, воспринятого на слух; 

пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым,     ознакомительным; 

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

таблица, схема); 

владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему); 

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

пользоваться словарями, справочниками; 

осуществлять анализ и синтез; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

строить рассуждения. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат; технология 

продуктивного чтения. 

 

Коммуникативные УУД: 

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

уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и делать выборы; 

уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 



28 

 

оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; создавать тексты различного 

типа, стиля, жанра; 

оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть 

монологической и диалогической формами речи, различными видами монолога и диалога; 

высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку 

зрения; 

выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

задавать вопросы. 

 

Учащиеся должны знать: 

основные сведения о языке, изученные в 5 классе; 

роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка Российской Федерации 

и средства межнационального общения;смысл понятий: речь устная и письменная, монолог, диалог, сфера и 

ситуация речевого общения;  

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

художественной литературы;  

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

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

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

лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета.  

 

Учащиеся должны уметь:  

аудирование 

понимать основное содержание небольшого по объему научно-учебного и художественного текста, 

воспринимаемого на слух;  

выделять основную мысль, структурные части исходного текста;  

фонетика и графика 

выделять в слове звуки речи; 
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давать им фонетическую характеристику; 

различать ударные и безударные слоги; не смешивать звуки и буквы; свободно пользоваться алфавитом, 

работая со словарями; 

разбирать слова фонетически;  

орфоэпия 

правильно произносить гласные, согласные и их сочетания в составе слова; 

опознавать звукопись как поэтическое средство; 

использовать логическое ударение для усиления выразительности речи; 

разбирать слова орфоэпически; 

работать с орфоэпическим словарем; 

лексика 

употреблять слова в соответствии с их лексическим значением; 

толковать лексическое значение известных слов и подбирать к словам синонимы и антонимы;  

опознавать эпитеты, метафоры, олицетворения как средства выразительности речи; 

пользоваться толковым словарем;  

словообразование 

выделять морфемы на основе смыслового и словообразовательного анализа слова (в словах несложной 

структуры); 

подбирать однокоренные слова с учетом значения слов; 

по типичным суффиксам и окончанию определять части речи и их формы;  

разбирать слова по составу; 

пользоваться словарем морфемного строения слов;  

морфология 

квалифицировать слово как часть речи по вопросу и общему значению; 

правильно определять грамматические признаки изученных частей речи; 

образовывать формы изученных частей речи в соответствии с нормами литературного языка; 

разбирать слово морфологически;  

синтаксис 
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выделять словосочетания в предложении; 

определять главное и зависимое слово; 

определять вид предложения по цели высказывания, интонации, наличию или отсутствию второстепенных 

членов предложения, количеству грамматических основ; 

составлять простые и сложные предложения изученных видов; 

разбирать простое предложение синтаксически;  

орфография 

находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор и правильно писать слова с 

изученными орфограммами; 

правильно писать слова с непроверяемыми согласными, изученными в 5 классе; 

пользоваться орфографическим словарем;  

пунктуация 

находить в предложениях места для постановки знаков препинания; 

обосновывать выбор знаков препинания; 

расставлять знаки препинания в предложениях в соответствии с изученными правилами;  

связная речь 

определять тему и основную мысль текста, его стиль; 

составлять простой план текста; 

подробно и сжато излагать повествовательные тексты (в том числе с элементами описания предметов, 

животных); 

писать сочинения повествовательного характера; 

совершенствовать содержание и языковое оформление (в соответствии с изученным языковым материалом). 

 

Учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности, значения 

родного языка в жизни человека и общества; 

развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку; 

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

общения; 
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увеличения словарного запаса, расширения круга используемых грамматических средств, развития 

способности к самооценке; 

получения знаний по другим учебным предметам. 

 

УУД, сформированные в процессе усвоения программы 

знать:     

роль русского языка  как национального языка  русского народа, государственного языка  Российской  

Федерации и средства межнационального общения; 

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

основные признаки стилей языка; 

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) для данного периода обучения; 

нормы речевого этикета; 

уметь: 

различать разговорную речь и другие стили; 

определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; 

опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом; 

аудирование и чтение: 

адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему текста); 

читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое); 

извлекать    информацию    из    различных    источников,    включая    средства    массовой    информации;    

свободно    пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой; 

говорение и письмо: 

воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение); 

создавать тексты различных стилей и жанров (применительно к данному этапу обучения); 
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осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями общения; 

владеть различными видами монолога  (повествование, описание,  рассуждение) и диалога  (побуждение  к 

действию, обмен мнениями); 

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

(логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); 

соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, грамматические нормы 

современного русского литературного языка; 

соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

соблюдать нормы русского речевого этикета; 

осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её правильности, находить 

грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные 

тексты; 

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

осознания значения родного языка в жизни человека и общества; 

развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, сохранения чистоты 

русского языка как явления культуры; 

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

общения; 

увеличения словарного запаса;  

расширения круга используемых грамматических средств;  

развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным предметам и продолжения 

образования. 

 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является сформированность следующих умений: 

 

 по фонетике и графике:  

производить фонетический разбор слова;  

соотносить звуковой облик слова с его графическим изображением;  

свободно пользоваться алфавитом при работе со словарем;  

не смешивать буквы и звуки; 
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по орфоэпии:  

правильно произносить употребительные слова изученных частей речи;  

пользоваться орфоэпическим словарем; 

по лексике: 

пользоваться толковым словарем, словарем синонимов, антонимов;  

толковать лексическое значение слова с помощью толкового словаря, через антонимы и синонимы;  

давать элементарный анализ лексического значения слова; 

по морфемике и словообразованию:  

выделять морфемы на основе словообразовательного анализа слова;  

выделять основу слова;  

образовывать новые слова с помощью типичных для изученных частей речи суффиксов,  с помощью приставок, 

приставок и суффиксов; сложения основ;  

производить морфемный разбор;  

производить словообразовательный разбор; 

по морфологии:  

различать части речи по наличию у слова определённых морфологических признаков; указывать 

морфологические признаки и функцию в предложении изученных частей речи; уметь образовывать формы 

изученных частей речи;  

производить морфологический разбор изученных частей речи; 

по синтаксису:  

выделять словосочетание в предложении;  

определять главное и зависимое слово;  

образовывать словосочетания с именем существительным, глаголом в качестве главного и зависимого слова;  

определять вид предложения по цели высказывания, интонации;  

определять грамматическую основу предложения;  

определять вид предложения по количеству грамматических основ;  

определять вид предложения по наличию/отсутствию второстепенных членов предложения;  

определять однородные члены;   
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определять вводные слова и обращения (данное умение не является обязательным, т.к. материал вводился 

ознакомительно);  

различать простое и сложное предложение;  

производить синтаксический разбор предложения;  

по орфографии:  

находить изученные орфограммы в словах и между словами, правильно писать слова с изученными 

орфограммами;  

обосновывать выбор написания;  

находить и исправлять орфографические ошибки;  

правильно писать изученные в 5-м классе слова с непроверяемыми написаниями; 

по пунктуации:  

находить изученные типы смысловых отрезков в предложениях и тексте, правильно оформлять предложения 

изученных типов и текст в соответствии с изученными пунктуационными правилами;  

обосновывать место и выбор знака препинания;  

находить и исправлять пунктуационные ошибки на изученные правила; 

по связной речи, чтению и работе с информацией:  

читать учебно-научный текст изучающим чтением;  

владеть отдельными приёмами ознакомительного чтения учебно-научного текста; выделять в учебно-научном 

тексте ключевые слова, составлять план;  

определять тему, основную мысль (авторский замысел) в тексте из художественного произведения, 

пересказывать текст подробно и сжато;  

понимать основные отличия текстов-описаний, повествований, рассуждений, писать тексты этих типов;  

определять стиль текста;  

письменно подробно излагать художественный и учебно-научный текст;  

пытаться использовать в собственной письменной речи изученные особенности частей речи (синонимию, 

многозначность, антонимию), синтаксических конструкций; последовательно развивать мысль в сочинении в 

соответствии с темой и замыслом, делать абзацные отступы;  

озаглавливать текст, пользуясь разными типами заголовков. 

 

Содержание тем и формы контроля учебного курса 
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Раздел учебного курса 

 

Количество 

часов 

Текущий и промежуточный контроль. 

Формы контроля 

Раздел 1. О языке. 

 

  

Повторение  изученного  

Раздел  2. Орфография и 

пунктуация. 

  

Систематический курс 

Раздел 3. Морфология. Речь. 

 

  

Части речи и члены 

предложения. 

  

Имя существительное.  Контрольная работа №1 по теме «Имя 

существительное» 

Имя прилагательное.  Контрольная работа № 2 по теме «Имя 

прилагательное» 

Глагол.  Контрольная работа по теме «Глагол». Тест. 

Раздел 4. Причастие  и 

деепричастие 

 Тест. Контрольная работа по теме 

«Причастие» 

Тест. Контрольная работа по теме 

«Деепричастие» 

Раздел 5. Имя числительное.  Контрольная работа по теме «Имя 

числительное» 

Раздел 6. Местоимение.  Контрольный диктант 

Повторение и систематизация изученного 

Раздел 10. Повторение и 

систематизация изученного 

 Контрольная работа. Диктант  с 

грамматическим заданием. 

 

Речь   
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Итого  175  

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

Язык – важнейшее средство общения 

Язык и человек. Общение устное и письменное. Стили речи. 

Р.Р. Стили речи. 

Вспоминаем, повторяем, изучаем 

Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание проверяемых и непроверяемых гласных и 

согласных в корне слова. Правописание букв и, а, у после шипящих. Разделительные ъ и ь. 

Самостоятельные и служебные части речи. Имя существительное: три склонения, род, падеж, число. Право-

писание гласных в падежных окончаниях существительных. Буква ь на конце существительных после шипящих. 

Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных. 

Местоимения 1, 2 и 3-го лица. 

Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени); правописание гласных в личных окончаниях наиболее 

употребительных глаголов I и II спряжения; буква ь во 2-м лице единственного числа глаголов. Правописание -

тся и -ться; раздельное написание не с глаголами. 

Развитие речи (далее P.P.) Текст. Тема текста. Основная мысль текста. Устное сочинение. 

Обучающее изложение. Сочинение по картине А.А. Пластова «Летом». 

Проверочный диктант. Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Повторение изученного в 

начальных классах». Контрольный срез по тексту администрации. 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 

Основные синтаксические понятия (единицы): словосочетание, предложение, текст. 

Пунктуация как раздел науки о языке. 

Словосочетание: главное и зависимое слово в словосочетании. 

Предложение. Простое предложение; виды простых предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные, побудительные. Восклицательные и невосклицательные предложения. Знаки препинания: 

знаки завершения (в конце предложения), выделения, разделения (повторение). 

Грамматическая основа предложения. 

Главные члены предложения, второстепенные члены предложения: дополнение, определение, 

обстоятельство. 



37 

 

Нераспространенные и распространенные предложения (с двумя главными членами). Предложения с 

однородными членами, связанными союзами, а также связанными союзами а, но и одиночным союзом и; за-

пятая между однородными членами без союзов и с союзами а, но, и. Обобщающие слова перед однородными 

членами. Двоеточие после обобщающего слова. 

Синтаксический разбор словосочетания и предложения. 

Обращение, знаки препинания при обращении. Вводные слова и словосочетания. 

Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как признак сложного предложения. 

Сложные предложения с союзами (с двумя главными членами в каждом простом предложении). 

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

который, что, если. 

Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки препинания при прямой речи. 

Диалог.  

P.P. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Письмо как одна из разновидностей текста. 

К.Р. Контрольное изложение. Сочинение по личным наблюдениям «Моя семья». Контрольный диктант с 

грамматическим заданием по теме «Синтаксис и пунктуация». 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи 

Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи; гласные и согласные звуки. Ударение в 

слове. Гласные ударные и безударные. Твердые и мягкие согласные. Твердые и мягкие согласные, не имеющие 

парных звуков. Звонкие и глухие согласныеШипящие и ц. Сильные и слабые позиции звуков. 

Фонетический разбор слова. Орфоэпические словари. 

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

буквы; прописные и строчные. Каллиграфия. 

Звуковое значение букв е, ё, ю, я. Обозначение мягкости согласных. Мягкий знак для обозначения мягкости 

согласных. Опознавательные признаки орфограмм. 

Орфографический разбор. 

Орфографические словари. 

P.P.  Повествование.  Описание предмета. 

Р.Р. Обучающее изложение-перевод. 

К.Р.  Контрольный срез по тексту администрации. Контрольное тестирование по теме «Фонетика. Орфоэпия. 

Графика». 

Лексика. Культура речи 

Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. 
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Слово и его лексическое значение. Многозначные и однозначные слова. Прямое и переносное значение слов. 

Омонимы. Синонимы. Антонимы. Толковые словари. 

P.P. Сочинение  «Как я встретил Новый год».  

К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Лексика». 

Морфемика. Орфография. Культура речи 

Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как минимальная значимая часть слов. Изменение и 

образование слов. Однокоренные слова. Основа и окончание в самостоятельных словах. Нулевое окончание. 

Роль окончаний в словах. Корень, суффикс, приставка, их назначение в слове. Чередование гласных и согласных 

в слове. Варианты морфем. Морфемный разбор слов. Морфемные словари. 

Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило. 

Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з и с на конце приставок. Правописание чередующихся 

гласных о и а в корнях -лож-, -лаг-, -рос-, -раст-. Буквы ей о после шипящих в корне. Буквы ы и и после ц. 

P.P.Рассуждение, его структура и разновидности. 

Р.Р. Обучающее изложение. Сочинение по картине Решетникова «Опять двойка». 

К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Морфемика. Орфография». 

Морфология. Орфография. Культура речи 

Имя существительное 

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

Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). Существительные собственные и 

нарицательные. Большая буква в географических названиях, в названиях улиц и площадей, в названиях 

исторических событий. Большая буква в названиях книг, газет, журналов, картин и кинофильмов, спектаклей, 

литературных и музыкальных произведений; выделение этих названий кавычками. 

Род существительных. Три склонения имен существительных: изменение существительных по падежам и 

числам. Существительные, имеющие форму только единственного или только множественного числа. 

Морфологический разбор слов. Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях существительных. 

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

ществительных. 

P.P. Доказательства и объяснения в рассуждении. Обучающее подробное изложение. 

К.Р. Контрольный диктант  с грамматическим заданием по теме «Имя существительное».  

Имя прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени прилагательного в предложении. 
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Полные и краткие прилагательные. Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных с основой 

на шипящую. Неупотребление буквы ь на конце кратких прилагательных с основой на шипящую. 

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

P.P. Описание животного. Обучающее сочинение. 

К.Р. Контрольное тестирование по теме «Имя прилагательное». 

Глагол 

Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении. 

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

в неопределенной форме (повторение). 

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

окончаниях глаголов. 

Правописание чередующихся гласных е – и  в корнях глаголов -бер-, -бир-, -дер-, -дир-, -мер-, -мир-, -пер-, -пир-, 

-тер-, -тир-, -стел-, -стил-. 

Правописание не с глаголами. 

P.P. Обучающее сжатое изложение. 

К.Р. Контрольный срез по тексту администрации. Контрольный диктант  с грамматическим заданием по теме 

«Глагол». 

Повторение и систематизация изученного в 5 классе 

Разделы науки о языке. Орфограммы в приставках и в корнях слов. 

 

 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ УЧЕНИКА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

Оценка устных ответов учащихся 

Критерии: 

1.полнота и правильность ответа 

2. степень осознанности, понимания изученного 

3. языковое оформление ответа 

 

Оценка «5» ставится, если ученик: 
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Полно излагает изученный материал, даёт правильное определение языковых понятий 

Обнаруживает  понимание материала, может обосновать  свои суждения, применять знания на практике, 

привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные 

 Излагает материал последовательно и правильно с т очки зрения норм литературного языка 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

Даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые 

сам же исправляет, и 1-2 недочёта в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 

Излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил 

Не достаточно глубоко и доказательно обосновывает свои суждения  и не приводит свои примеры 

Излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части  соответствующего раздела 

изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, 

беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

    Оценка может ставиться не только за единовременный ответ, но и рассредоточенный  во времени, т.е. за 

сумму ответов, даннх учеником на протяжении урока(поурочный балл), при условии, если в процессе урока не 

только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на 

практике 

Оценка диктантов 

Объём диктанта для 6 класса – 100-110 слов 

Контрольный словарный диктант – 20-25 слов 

Количество проверяемых орфограмм и пунктограмм не должно превышать в 6 классе – 16 различных 

орфограмм и 3-4 пунктограмм. 

В диктантах должно быть в 6 классе не более 7 слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми написаниями, 

правописанию которых ученики специально обучались. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические  и пунктуационные ошибки: 

Перенос слов 

На правила, которые не включены в школьную программу 

На ещё не изученные правила 

В словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная работа 

В передаче авторской пунктуации 
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Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой состав слова, 

например,: «рапотает» вместо «работает» 

Две негрубые ошибки считаются за одну: исключения из правил, написание  большой буквы в составных 

собственных наименованиях, в случаях слитного и раздельного написания приставок, правописание которых не 

регулируется правилом написание Ы-И после приставок, трудные случаи различия НЕ и НИ, собственные имена 

нерусского происхождения, когда вместо одного знака препинания стоит другой, пропуск одного из 

сочетающихся  знаков препинания или нарушение их последовательности 

Если ошибка повторяется (однотипные) в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, она считается 

за одну.  

Однотипные ошибки: на одно правило, если условие выбора заключено в грамматических (в армии, в роще) и 

фонетических (пирожок, сверчок) особенностях слова. 

Не считаются однотипными: на правило, в котором для выяснения правильного написания одного слова 

требуется пордобрать другое или его форму (грустный – грустить, вода – воды) 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну, каждая следующая учитывается как самостоятельная 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправлений) оценка снижается на 1 балл. Оценка «5» 

не выставляется при наличии трёх и более исправлений 

Оценка  диктантов 

«5» - безошибочная работа или 1 негрубая орфографическая или 1 негрубая пунктуационная ошибка 

«4» -  2 орфографических  и  2   пунктуационных ошибки, или 1 орфографическая и 2 пунктуационных, или 1 

орфографическая и 3 пунктуационных, или 4 пунктуационных при отсутствии орфографических; 3 

орфографические ошибки, если среди них есть однотипные 

«3» -  4   орфографических  и  4   пунктуационных ошибки, или 3 орфографическая и 5 пунктуационных, или 7 

пунктуационных при отсутствии орфографических   

«2» - 7 орфографических  и  7   пунктуационных ошибки, , или 6  орфографическая и 8 пунктуационных, или 5   

орфографическая и 9 пунктуационных, или 8  орфографическая и 6 пунктуационных 

     Оценка грамматических заданий к диктанту 

«5» - все задания  выполнены верно 

«4» - не менее ¾ заданий 

2№» - не менее половины заданий 

«2» - не выполнено половина заданий 

Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении заданий, учитываются при 

выведении оценки за диктант. 

    Оценка контрольного словарного диктанта 
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«5» - не ошибок 

«4» - 1-2 ошибки 

«3» - 3-4 ошибки 

«2» -  от 5 ошибок 

Оценка сочинений и изложений 

Объём  текста для подробного изложения в 6 классе – 150-200 слов. 

Объём классных сочинений в 6 классе – 1,0 -1,5 страницы 

Первая оценка – за содержание и речевое оформление, вторая – за грамотность. Обе оценки по русскому 

языку. 

По литературе за сочинение первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по литературе, а вторая – 

по русскому языку. 

Критерии 

 

Оценка Содержание и речь  Грамотность 

«5» Соответствует теме, отсутствуют фактические ошибки, 

последовательное изложение содержания, богатство 

словаря, разнообразие синтаксических конструкций, 

точность словоупотребления, стилевое единство и 

выразительность текста. 

Допускается 1 недочёт в содержании и 1-2 речевых 

недочёта 

1 орфографическая, или 1 

пунктуационная, или 1 грамматическая 

ошибка 

«4» Содержание в основном соответствует теме 

(незначительные отклонения), содержание в основном 

достоверно, но имеются фактические неточности, 

незначительные нарушения последовательности в 

изложении мыслей, 

Недостаточно разнообразен лексический и 

грамматический строй речи, Допускается не более 2 

недочётов в содержании и не более 3 речевых  недочётов  

2 орфографические и 2 пунктуационные 

ошибки, или 1 орфографическая и 3 

пунктуационные, или 4 пунктуационные 

при отсутствии орфографических, а так же 

2 грамматические ошибки 

«3» Допущены существенные отклонения от темы, работа 

достоверна в главном, но в ней имеются отдельные 

фактические неточности, допущены отдельные нарушения  

последовательности изложения, беден словарь и 

однообразны синтаксические конструкции, встречается 

4 орфографических и 4 пунктуационных, 

или 3 орфографических и 5 

пунктуационных, 7 пунктуационных при 

отсутствии орфографических ошибок 
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неправильное словоупотребление, стиль не отличается 

единством, речь недостаточно выразительна. Допускается 

не более 4 недочётов в содержании и 5 речевых недочётов 

«2» Не соответствует теме, много фактических ошибок, 

нарушена последовательность изложения мыслей во всех 

частях работы, отсутствует связь между ними, часты случаи 

неправильного словоупотребления, крайне беден словарь, 

короткие однотипные предложения со слабо выраженной 

связью между ними, нарушено стилевое единство текста. 

Допущено более 6 недочётов в содержании и более 7 

речевых недочётов 

7 орфографических и 7 пунктуационных, 

или 6 орфографических и 8 

пунктуационных, 5 орфографических и 9 

пунктуационных, или 8 орфографических 

и 6 пунктуационных, а также 7 

грамматических ошибок 

 

 

 

 

 

Используемый учебно-методический комплекс  и средства обучения 

 

Учебник  

Ладыженская Т.А., Баранов М. Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 5 класс: Учебник для общеобразо-

вательных учреждений. –  М.: Просвещение, 2014. 

Методические пособия 

Абрамова, С.В. Русский язык. Проектная работа старшеклассников. 

Богданова, Г. А. Уроки русского языка в 5 кл. / Г. А. Богданова. – М: Просвещение, 2014. 

Богданова, Г. А. Сборник диктантов по русскому языку: 5-9 классы. / Г. А. Богданова. – М.: Просвещение, 2014. 

Бройде, М.Г. Занимательные упражнения по русскому языку: 5-9 классы. – М.: ВАКО, 2012. 

Граник, Г. Г. Секреты орфографии / Г. Г. Граник, С. М. Бондаренко, Л. А. Концевая. – М., 1991. 

Канафьева, А.В., Леденева В.В. Русский язык: Имя существительное. – М.: Дрофа, 2014. 

Костяева,    Т. А.    Проверочные    и    контрольные    работы    по    русскому   языку: 5 класс / Т. А. Костяева. – 

М.: Просвещение, 2014. 

Ладыженская, Т. А. Развивайте дар слова / Т. А. Ладыженская 
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Рабочая программа 

По предмету  Технология 

Класс 5 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по курсу «Технология» разработана на основе методического пособия 5-9 классов, 

учебное пособие для образовательных организаций, соответствует требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и Примерной программы 

основного общего образования по технологии (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) и вошедшей в 

Государственный реестр образовательных программ по курсу «Технология». Авторы  Казакевич В.М., 

Пичугина Г.В., Семенова Г.Ю., Г, Л.  Копотева, Е.Н. Филимонова, Е. Н. Максимова.   

Программа может быть использована в период перехода от программ,  деливших предмет по 

направлениям обучения: индустриальные технологии, технологии ведения дома и сельскохозяйственные 

технологии, к новому содержанию технологического образования.  

Основная идея нового содержания курса технологии для основной школы вытекает из современного 

понимания сущности тех¬нологии. Оно основано на выработанной в методологии Организации 

Объединенных Наций понятийной характеристики данной научной и производственной категории. 

Эта методология определяет так называемую технологию в чистом виде, охватывающую только методы и 

технику производства потребительских материальных объектов и услуг. Кроме того, технология 

трактуется как способ производства и определяется расширительно как воплощенная технология. Она  

охватывает уже методы производства, квалификацию работников, машины, оборудование, сооружения, 

целые производственные системы, инфраструктуру, а также саму продукцию с высокими технико-

экономическими параметрами. 

Технология – это построенный по алгоритму комплекс организационных мер, операций и методов 

воздействия на вещество, энергию, информацию, объекты живой природы или социальной среды, состав 

и структура которого  предопределяются  имеющимися материальными и интеллектуальными 

средствами, уровнем научных знаний и квалификации работников, инфраструктурой, и который 

обеспечивает возможность стереотипного получения желаемых конечных результатов труда, 

обладающих потребительной стоимостью: материальных объектов, энергии или работы, 

материализованных сведений,  нематериальных услуг, выполненных обязательств.  

Примерная программа по учебному предмету «Технология» для основной  ступени общего образования, 

в контексте подготовки обучающихся в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования, обеспечивает: 
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- развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения прикладных 

учебных задач; 

- активное  использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и 

сформированных универсальных учебных действий; 

- совершенствование умений выполнять учебно-исследовательскую и проектную деятельность; 

- формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического прогресса; 

- формирование способности придавать экологическую направленность любой деятельности, в том числе 

творческому проектированию; 

-демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятельности. 

 

Цели изучения учебного предмета «Технология» 

Основными целями изучения учебного предмета «Техноло¬гия» в системе основного общего 

образования являются: 

• обеспечение понимания обучающимися сущности современных материальных, информационных 

и социальных технологий и перспектив их развития;  

• освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и 

созидательной деятельности; 

• формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления   на основе 

включения обучающихся в разнообраз¬ные виды технологической деятельности по созданию личностно 

или общественно значимых продуктов труда; 

• овладение необходимыми в повседневной жизни базовы¬ми безопасными приёмами 

использования распространёнными инструментами, механизмами и машинами, способами управления, 

широко применяемыми в жизни современных людей видами бытовой техники; 

• овладение распространёнными общетрудовыми и специальными умениями, не¬обходимыми для 

проектирования и создания продуктов тру-да; 

• развитие у обучающихся познавательных интересов, пространственного воображения, 

ин¬теллектуальных, творческих, коммуникативных и организа¬торских способностей; 

• воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, це¬леустремлённости, предприимчивости, 

ответственности за результаты своей деятельности, уважительного отношения к людям различных 

профессий и результатам их труда; вос¬питание гражданских и патриотических качеств личности на 

примерах отечественных достижений в сфере технологий производства и социальной сфере; 

• формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых для определения 

обучающимся направлений своего дальнейшего образования в контексте построения жизненных планов, 

в первую очередь касающихся сферы и содержания будущей профессиональной деятельности. 
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Формы промежуточного контроля:  упражнение,  исследование,  дизайн-анализ,  выполнение готовых 

изделий и образцов согласно инструкционных технологических карт, опрос, выполнение чертежно-

графических работ, ученический проект, декоративно-прикладная выставка 

Нормы оценки знаний, умений и компетентностей учащихся 

ОТМЕТКА «5» ставится, если учащийся полностью усвоил учебный материал, может изложить его своими 

словами, самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами, правильно и обстоятельно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя.                    

ОТМЕТКА «4» ставится, если учащийся в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные 

ошибки в его изложении, подтверждает ответ конкретными примерами, правильно и обстоятельно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя.                    

ОТМЕТКА «3» ставится, если учащийся не усвоил существенную часть учебного материала, допускает 

значительные ошибки в его изложении своими словами, затрудняется, подтвердит ответ конкретным 

примерами, слабо отвечает на дополнительные вопросы.   

ОТМЕТКА «2» ставится, если учащийся полностью не усвоил учебный материал, не может изложить его 

своими словами, не может привести конкретные примеры, не может ответить на дополнительные 

вопросы учителя. 

Общая характеристика учебного предмета «Технология» 

Обучение школьников технологии строится на основе ос¬воения конкретных процессов преобразования 

и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и соци¬альной среды. 

На основе данной программы в образовательной организации допускается построение рабочей 

про¬граммы, в которой иначе строятся разделы и темы, с минимально допустимой коррекцией объёма 

времени, отводимого на их изучение. 

Содержание программы предусматривает освоение материа¬ла по следующим образовательным 

линиям: 

• распространённые технологии современного производ¬ства и сферы услуг; 

• культура и эстетика труда; 

• получение, обработка, хранение и использование техни¬ческой и технологической информации; 

• элементы черчения, графики и дизайна; 

• элементы прикладной экономики, предпри¬нимательства; 

• влияние технологических процессов на окружающую сре¬ду и здоровье человека; 

• творческая, проектно-исследовательская деятельность; 

• технологическая культура производства и культура труда; 

• история, перспективы и социальные последствия разви¬тия техники и технологии. 
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Содержание деятельности обучающихся  по программе в соответствии с целями выстроено в структуре 11 

разделов:     

Раздел 1. Основы производства. 

Раздел 2. Общая технология. 

Раздел 3. Техника. 

Раздел 4. Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов. 

Раздел 6. Методы и средства творческой исследовательской и проектной деятельности. 

Раздел 7. Технологии обработки пищевых продуктов. 

Раздел 8. Технологии получения, преобразования и использования энергии. 

Раздел 9. Технологии получения, обработки и использования информации. 

Раздел 10. Технологии растениеводства. 

Раздел 11. Технологии животноводства. 

Раздел 12. Социальные-экономические технологии. 

 

Все разделы содержания связаны между собой: результаты работ в рамках одного раздела служат 

исходным продуктом для постановки задач в другом от информирования, моделирования элементов 

технологий и ситуаций к реальным технологическим системам и производствам, способам их 

обслуживания и устройством отношений работника и работодателя. 

 

Основная форма обучения – познавательная и созидательная деятельность обучающихся. 

Приоритетными методами обучения являются познавательно-трудовые уп¬ражнения, практические 

работы. 

 

Обучение технологии предполагает широкое использование межпредметных связей. Это связи с 

алгеброй и геометрией при проведении расчётных операций и графических построений; с химией при 

изучении свойств конструкционных и текстиль¬ных материалов, пищевых продуктов; с биологией  при 

рассмотрении и анализе технологий получения и преобразования объектов живой природы, как 

источника сырья с учетом экологических проблем, деятельности человека как создателя материально-

культурной среды обитания; с физикой при изучении характеристик материалов, устройства и 

принци¬пов работы машин, механизмов приборов, видов современных технологий; с историей и 

искусством при изучении техноло¬гий художественно-прикладной обработки материалов, с иностранным 

языком при трактовке терминов и понятий. При этом возможно проведение интегрированных занятий в 

рамках отдельных разделов. 

Место предмета «Технология» в базисном учебном плане 
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Учебный предмет «Технология» является необходимым ком¬понентом общего образования школьников. 

Это фактически единственный школьный учебный курс, отражающий в своём содержании общие 

принципы преобразующей деятельности человека и все аспекты материальной культуры. Он направлен 

на овладение обучающимися навыками конкретной предметно-преобразующей (а не виртуальной) 

деятельности, создание субъективно новых ценностей, что, несомненно, соответствует потребностям 

развития общества. В рамках технологии происходит знакомство с миром профессий и ориентация 

школьников на работу в различных сферах общественного производства. Тем самым обеспечивается 

преемственность перехода учащихся от общего к профессиональному образованию и трудовой 

деятельности. 

Базисный учебный план   включает 242 учеб¬ных часа для обязательного изучения предметной области 

«Технология»: из расчёта в 5–7 классах – 2 часа в неделю,  в 8 классе – 1 час.   

При проведении учебных занятий по  технологии в 5–8  классах осуществляется деление классов на 

подгруппы при наполняемости 25 и более человек. (возможно деление на группы классов и  с меньшей 

наполняемостью при проведении занятий) 

Основную часть содержания программы составляет деятельность обучающихся, направленная на 

изучение, создание и преобразование материальных, информационных и социальных объектов. 

Важнейшую группу образовательных результатов составляет полученный и осмысленный обучающимися 

опыт познавательной и практической деятельности. В урочное время деятельность обучающихся 

организуется как в индивидуальной, так и в групповой форме. 

Учебный процесс строится таким образом, чтобы объяснение   составляло не более 0,2 урочного времени 

и не более 0,15 объёма программы.  

Основной формой обучения - это познавательно-созидательная деятельность учащихся. 

Программой подразумевается и значительная внеурочная активность обучающихся. Такое решение 

обусловлено задачами формирования учебной самостоятельности, высокой степенью ориентации на 

индивидуальные запросы и интересы обучающегося, на особенность возраста как периода 

разнообразных «безответственных» проб сил. 

Организация внеурочной  деятельности в рамках предметной области «Технология» предполагает такие 

формы, как проектная деятельность обучающихся, экскурсии, домашние задания и краткосрочные курсы 

дополнительного образования (или мастер-классы, не более 17 часов), позволяющие освоить конкретную 

материальную или информационную технологию, необходимую для изготовления продукта труда в 

проекте обучающегося, субъективно актуального на момент прохождения курса. 

Требования к результатам изучения учебного предмета «Технология» 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования планируемые результаты освоения предмета «Технология» отражают:  

• осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование 

целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры труда; уяснение 

социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и сельскохозяйственного 

производства, энергетики и транспорта;   
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• овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих 

задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности 

продуктов труда;  

•  овладение минимально достаточным для курса объёмом средств и форм графического 

отображения объектов или процессов, правилами выполнения графической документации;  

•  формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для 

решения прикладных учебных задач;  

• развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в современном 

производстве или сфере обслуживания;  

• формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованности на рынке труда.                                                       

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета «Технология» учтены 

требования Федерального государственного образовательного стандарта основного образования к 

личностным,  метапредметным результатам, предметным  и требования индивидуализации обучения. 

Личностные результаты 

-Проявление познавательных интересов и творческой активности в данной области предметной 

технологической деятельности.  

-Выражение желания учиться и трудиться на производстве для удовлетворения текущих и перспективных 

потребностей.  

-Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности.  

-Овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического труда.  

-Самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций 

будущей социализации. 

-Планирование образовательной и профессиональной карьеры.  

-Осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной 

социализации.  

-Бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам. 

-Готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства. 

-Проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей 

деятельности.  

Метапредметные результаты 

-Планирование процесса познавательной деятельности. 

-Ответственное отношение к культуре питания, соответствующего нормам здорового образа жизни.  
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-Определение адекватных условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных 

алгоритмов.  

-Проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических задач в процессе 

моделирования изделия или технологического процесса.  

-Самостоятельное выполнение различных творческих работ по созданию оригинальных изделий 

технического творчества и декоративно-прикладного искусства. 

-Виртуальное и натурное моделирование художественных и технологических процессов и объектов. 

-Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование обоснованных выводов по обоснованию 

технико-технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности.  

-Выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих субъективную 

потребительную стоимость или социальную значимость.  

-Выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, 

включая энциклопедии, словари, интернет ресурсы и другие базы данных.  

-Использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, имеющих 

личностную или общественно значимую потребительную стоимость. 

-Согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими ее 

участниками. 

-Объективная оценка своего вклада в решение общих задач коллектива. 

-Оценка своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам.  

-Обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемых 

технологических процессах. 

-Соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой производства.  

-Соблюдение безопасных приемов познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда. 

 

Предметные результаты: 

В познавательной сфере:  

-рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической информации 

для проектирования и создания объектов труда;  

-оценка технологических свойств материалов и областей их применения;  

-ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и технологиях создания объектов труда; 
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-классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, энергии 

информации, объектов живой природу и социальной среды, а также соответствующих технологий 

промышленного производства; 

-распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в 

технологических процессах; 

-владение кодами и методами чтения и способами графического представления технической, 

технологической и инструктивной информации; 

-владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими культуре 

труда и технологической культуре производства; 

-применение общенаучных знаний в процессе осуществления рациональной технологической 

деятельности; 

-применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов; 

-владение алгоритмами и методами решения технических и технологических задач. 

В трудовой сфере:  

-планирование технологического процесса и процесса труда; 

-организация рабочего места с учетом требований эргономики и научной организации труда;  

-подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии;  

-проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов и проектировании объекта 

труда;  

-подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-энергетических 

ресурсов;  

-анализ, разработка и/или реализация прикладных проектов, предполагающих: изготовление 

материального продукта на основе технологической документации с применением элементарных (не 

требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования/настройки) рабочих 

инструментов/технологического оборудования; модификацию материального продукта по технической 

документации и изменения параметров технологического процесса для получения заданных свойств 

материального продукта;- определение характеристик и разработку материального продукта, включая 

его моделирование в информационной среде (конструкторе); 

-анализ, разработка и/или реализация технологических проектов, предполагающих оптимизацию 

заданного способа (технологии) получения требующегося материального продукта (после его 

применения в собственной практике);  

-анализ, разработка и/или реализация проектов, предполагающих планирование (разработку) 

материального продукта в соответствии с задачей собственной деятельности (включая моделирование и 

разработку документации); 

-планирование (разработка) материального продукта на основе самостоятельно проведенных 

исследований потребительских интересов;  



52 

 

-разработка плана продвижения продукта; 

-проведение и анализ конструирования механизмов, простейших роботов, позволяющих решить 

конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с помощью материального или 

виртуального конструктора); 

-планирование последовательности операций и разработка инструкции, технологической карты для 

исполнителя, согласование с заинтересованными субъектами; 

-выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и ограничений; 

-определение качества сырья и пищевых продуктов органолептическими и лабораторными методами;  

-приготовление кулинарных блюд из молока, овощей, рыбы, мяса, птицы, круп и др. с учетом требований 

здорового образа жизни;  

-формирование ответственного отношения к сохранению своего здоровья;  

-составление меню для подростка, отвечающего требованию сохранения здоровья;  

-заготовка продуктов для длительного хранения с максимальным сохранением их пищевой ценности;  

-соблюдение безопасных приемов труда, правил пожарной безопасности, санитарии и гигиены; 

-соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

-выбор и использование кодов и средств представления технической и технологической информации и 

знаковых систем (текст, таблица, схема, чертеж, эскиз, технологическая карта и др.) в соответствии с 

коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения;  

-контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и показателям с 

использованием контрольных и мерительных инструментов и карт пооперационного контроля; 

-выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления;  

-документирование результатов труда и проектной деятельности; 

-расчёт себестоимости продукта труда.  

В мотивационной сфере:  

-оценка своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности;  

-выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или профессии в 

учреждениях начального профессионального или среднего специального обучения;  

-выраженная готовность к труду в сфере материального производства; 

-согласование своих потребностей и требований с другими участниками познавательно-трудовой 

деятельности;  

-осознание ответственности за качество результатов труда;  

-наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ;  
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-стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств и 

труда.  

В эстетической сфере: 

-дизайнерское  проектирование изделия или рациональная эстетическая организация работ;  

-применение различных технологий технического творчества и декоративно-прикладного искусства 

(резьба по дереву, чеканка, роспись ткани, ткачество, войлок, вышивка, шитье и др.) в создании изделий 

материальной культуры;  

-моделирование художественного оформления объекта труда; 

-способность выбрать свой стиль одежды с учетом особенности своей фигуры;  

-эстетическое оформление рабочего места и рабочей одежды;  

-сочетание образного и логического мышления в процессе творческой деятельности; 

-создание художественного образа и воплощение его в продукте;  

-развитие пространственного художественного воображения;  

-развитие композиционного мышления, чувства цвета, гармонии, контраста, пропорции, ритма, стиля и 

формы; 

-понимание роли света в образовании формы и цвета; 

-решение художественного образа средствами фактуры материалов; 

-использование природных элементов в создании орнаментов, художественных образов моделей;  

-сохранение и развитие традиций декоративно-прикладного искусства и народных промыслов в 

современном творчестве;  

-применение методов художественного проектирования одежды;  

-художественное оформление кулинарных блюд и сервировка стола;  

-соблюдение правил этикета. 

 В коммуникативной сфере:  

-умение быть лидером и рядовым членом коллектива; 

-формирование рабочей группы с учетом общности интересов и возможностей будущих членов 

трудового коллектива;  

-выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в процессе 

коммуникации;  

-публичная презентация и защита идеи, варианта изделия, выбранной технологии и др.;  

-способность к коллективному решению творческих задач;  
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-способность объективно и доброжелательно оценивать идеи и художественные достоинства работ 

членов коллектива;  

-способность прийти на помощь товарищу;  

-способность бесконфликтного общения в коллективе.  

В  физиолого-психологической сфере:  

-развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и 

приспособлениями; 

-достижение необходимой точности движений и ритма при выполнении различных технологических 

операций; 

-соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с учетом технологических 

требований;  

-развитие глазомера;  

-развитие осязания, вкуса, обоняния.  

 

В результате обучения по данной программе обучающиеся должны овладеть: 

• трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и использованию 

материалов, энергии, информации, необходимыми для создания продуктов труда в соответствии с 

предполагаемыми функциональными и эстетическими свойствами;  

• умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные интересы и 

склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные и профессиональные 

планы;  

• навыками самостоятельного планирования и ведения домашнего хозяйства; культуры труда, 

уважительного отношения к труду и результатам труда;  

• ответственным отношением к сохранению своего здоровья и ведению здорового образа жизни, 

основой которого является здоровое питание. 

При формировании перечня планируемых результатов освоения  каждого из разделов в программу 

включены результаты базового уровня, обязательного к освоению всеми обучающимися, и повышенного 

уровня (в списке выделены курсивом).  

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Дата № 

урока Тема урока Кол-во часов Элементы  
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содержания Требования к уровню подготовки обучающихся (планируемый результат) Вид контроля

 УУД 

 

 Раздел 1.Введение(2ч) 

 1 Вводный инструктаж по технике безопасности. 

 2 Правила поведения в кабинете, санитарно-гигиенические требования Познакомиться 

с правилами поведения и ТБ при работе в кабинете, соблюдать  санитарно-гигиенические требования.

 Текущий Устный опрос Л. учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу.  

Р. умеет организовывать своё рабочее место. 

 П. усвоение новых способов   умственной деятельности через разные виды получения информации. 

К. задаёт вопросы, необходимые для организации собственной деятельности. 

 Раздел 2Основы производства(4)  

 2 Естественная и искусственная окружающая среда(техносфера) 2 Понятия 

«техносфера», «технология» Разъясняют понятия   «техносфера», «технология» Текущий Устный опрос

 Л. учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи.  

Р. принимает и сохраняет учебную задачу. 

П. усвоение новых способов   умственной деятельности через разные виды получения информации. 

К. задаёт вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

 3 Производство и труд как его основа.Современные средства труда.  2 Понятия 

«потребность», 

 «производство», «труд», «средства труда», « предмет  труда», «сырье», «полуфабрикат» Разъясняют 

понятия «потребность», 

 «производство», «труд», «средства труда», « предмет  труда», «сырье», «полуфабрикат» и адекватно 

пользуются этими понятиями.   Текущий Устный опрос;словарный диктант Л. учебно-

познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи.  

Р. умеет организовывать своё рабочее место и работу, принимает и сохраняет учебную задачу. 

П. усвоение новых способов   умственной деятельности через разные виды получения информации. 

К. задаёт вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

 Раздел 3Общая технология(4)  

 4 Сущность технологии в производстве. Виды технологий 2 Виды технологий и 

направленности их развития; понятий   «технологический процесс» Разъясняют содержание понятий   

«технологический процесс».Объясняют основания развития технологий, исходя из потребностей. 
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 Текущий Устный опрос Л. учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи.  

Р. принимает и сохраняет учебную задачу. 

П. усвоение новых способов   умственной деятельности через разные виды получения информации. 

К. задаёт вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

 5 Характеристика технологии и технологическая документация 2 Виды 

технологической документации(инструкционная карта) Называют предприятия региона, работающие 

на основе современных технологий. Приводят произвольные примеры производственных технологий и 

технологий в сфере быта. Составляют техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту.

 Текущий Устный опрос;практическая работа Л. осмысление темы нового материала и основных 

вопросов, подлежащих усвоению, применение на практике и последующее повторение нового мате-

риала. 

Р. умеет организовывать своё рабочее место и работу, принимает и сохраняет учебную задачу. 

П. развитие и углубление пот-ребностей и мотивов учебно-познавательной деятельности, слушают 

вопросы учителя,отвечают на вопро¬сы учителя. 

К. формирование компетенции в общении, включая сознательную ориентацию учащихся на позицию 

других людей как партнеров в общении и совместной деятельности. 

  Раздел 4.Техника(4)  

 6 Техника и её классификация.         2 Классификация техники Разъясняют 

содержание понятий  «техника», «техническая система», «технологическая машина», «конструкция», 

«механизм» и адекватно пользоваться этими понятиями. Классифицирует технику и характеризует ее 

классы.  Текущий Устный опрос Л. учебно-познавательный интерес к новому учебному 

материалу и способам решения новой задачи.  

Р. принимает и сохраняет учебную задачу. 

П. усвоение новых способов   умственной деятельности через разные виды получения информации. 

К. задаёт вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

 7 Рабочие органы техники  2 Конструкция и принципы работы техники

 Знакомятся с конструкцией и принципами работы рабочих органов различных видов техники. 

Знакомится с имеющимися в кабинетах и мастерских видами техники: инструментами, механизмами, 

станками, приборами и аппаратами. Изучают правила эксплуатации бытовых приборов Практическая 

работа Л. осмысление темы нового материала и основных вопросов, подлежащих усвоению, применение 

на практике и последующее повторение нового мате-риала. 

Р. умеет организовывать своё рабочее место и работу, принимает и сохраняет учебную задачу. 

П. развитие и углубление пот-ребностей и мотивов учебно-познавательной деятельности, слушают 

вопросы учителя,отвечают на вопро¬сы учителя. 
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К. формирование компетенции в общении, включая сознательную ориентацию учащихся на позицию 

других людей как партнеров в общении и совместной деятельности. 

  Раздел 5.Технологии получения,обработки,преобразования и использования 

материалов(28)  

 8 Виды конструкционных материалов. Чертёж, эскиз и технический рисунок 4

 Характеристика конструкционных материалов. Чертёж, эскиз и технический рисунок

 Знакомятся с различными образцами конструкционных материалов и их свойствами. Знакомятся с 

областью применения конструкционного материала. Изучают характеристики различных видов волокон и 

тканей 

по коллекциям. Текущий Устный опрос Л. учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу и способам решения новой задачи.  

Р. принимает и сохраняет учебную задачу. 

П. усвоение новых способов   умственной и практической деятельности через разные виды получения 

информации. 

К. задаёт вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

 9 Виды и особенности свойств текстильных материалов 

 4 Виды и свойства тканей из натуральных  волокон. Исследуют свойства тканей из 

натуральных  волокон. Распознают виды ткани. Определяют лицевую и изнаночную стороны ткани, 

долевую нить в ткани. Практическая работа Л. осмысление темы нового материала и основных вопросов, 

подлежащих усвоению, применение на практике и последующее повторение нового мате-риала. 

Р. умеет организовывать своё рабочее место и работу, принимает и сохраняет учебную задачу. 

П. развитие и углубление пот-ребностей и мотивов учебно-познавательной деятельности, слушают 

вопросы учителя,от вечают на вопро¬сы учителя,  осуществляют оценку техноло-гических свойств сырья, 

мате-риалов и областей их применения;  

К. формирование компетенции в общении, включая сознательную ориентацию учащихся на позицию 

других людей как партнеров в общении и совместной деятельности. 

 10 Технологии ручной и механической обработки, и соединения деталей  6 Понятий 

«стежок», «шов», «ширина шва».Технология ручных и механических работ. Изучают оборудование, 

инструменты их назначение и приемы работы.  Овладевать безопасными приемами труда при работе с 

тканью. 

Изучают инструменты их назначение и приемы работы. Выполнение упражнения по разметке и  

обработке  ткани.  Разъясняют содержание понятий «стежок», «шов», «ширина шва». Составлять 

классификацию ручных стежков. Оценивать качество технологических операций. Отрабатывать точность 

движений координацию и  глазомер при выполнении упражнений. Текущий Практическая работа

 Л. осмысление темы нового материала и основных вопросов, подлежащих усвоению, применение 

на практике и последующее повторение нового мате-риала. 

Р. умеет организовывать своё рабочее место и работу. 
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П. развитие и углубление по-требностей и мотивов учебно-познавательной деятельности, развитие 

умения получать информацию из рисунка, текста. 

К. умение полно и точно выражать свои мысли. 

 11 Особенности обработки текстильных материалов 14 Особенности выполнения швов 

на практике. Выполнение упражнений по соединению деталей.  Овладение безопасными приемами 

труда. 

Усвоить терминологию ручных и машинных работ. Изготавливать образцы ручных швов и  овладевать 

безопасными приемами труда. Пришивать фурнитуру. Оценивать качество технологических операций. 

Отрабатывать точность движений координацию и  глазомер при выполнении швов Изготавливать 

изделия в технике лоскутного шитья. Выполнять влажно тепловую обработку Текущий.Практическая 

работа Л. осмысление темы нового материала и основных вопросов, подлежащих усвоению, применение 

на практике и последующее повторение нового мате-риала. 

Р.умеет организовывать своё рабочее место и работу, при-нимает и сохраняет учебную задачу, 

самоконтроль выполнения задания, взаимоконтроль и внесение корректив в учебно-познавательную 

деятельность. 

П.  развитие и углубление пот-ребностей и мотивов учебно-познавательной деятельности, развитие 

умения получать ин-формацию из рисунка, текстаи строить  сообщения в устной форме. 

К. задаёт вопросы, необходимые для организации собственной деятельности. 

  Раздел 6.Методы и средства творческой и проектной деятельности(8) 

 Раздел5.Методы и средства творческой и проектной деятельности(4) 

 12 Сущность творческой и проектной деятельности 2 Основные компоненты проекта

 Изучать что такое проект, основные компоненты проекта. Определять потребности людей в 

изделии, запланированном в проекте. Вырабатывать идеи проекта. Определять трудности в реализации 

проекта. Текущий Устный опрос Л. учебно-познавательный интерес к новому учебному 

материалу и способам решения новой задачи.  

Р. принимает и сохраняет учебную задачу. 

П. усвоение новых способов   умственной и практической деятельности через разные виды получения 

информации. 

К. задаёт вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

 13 Этапы проектной деятельности 6 Этапы проекта и его виды Анализировать 

информацию по теме проекта, выявлять оптимальные решения задачи. Проводить экологическую и 

экономическую оценку продукта труда. Моделировать с помощью программ компьютерного 

проектирования.Составлять конструкторскую и технологическую документацию. Выбирать необходимые 

материалы, инструменты, оборудование. Выполнять запланированные операции. Осуществлять контроль 

качества Практическая работа Л. осмысление темы нового материала и основных вопросов, 

подлежащих усвоению, применение на практике и последующее повторение нового мате-риала. 
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Р.умеет организовывать своё рабочее место и работу, при-нимает и сохраняет учебную задачу, 

самоконтроль выполнения задания, взаимоконтроль и внесение корректив в учебно-познавательную 

деятельность. 

П.  развитие и углубление пот-ребностей и мотивов учебно-познавательной деятельности, развитие 

умения получать ин-формацию из рисунка, текстаи строить  сообщения в устной форме. 

К. задаёт вопросы, необходимые для организации собственной деятельности. 

  Раздел 7.Технология обработки пищевых продуктов(8) 

 14 Основы рационального питания 1 Правильное и рациональное питание

 Находить информацию о составе пищевых продуктов. Разъясняют роль витаминов, минеральных 

веществ,  микроэлементов и воды в обмене веществ. Составляют режим питания. Текущий Устный опрос

 Л. учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи.  

Р. умеет организовывать своё рабочее место и работу, принимает и сохраняет учебную задачу. 

П. усвоение новых способов   умственной деятельности через разные виды получения информации. 

К. задаёт вопросы, необходимые для организации собственной деятельности. 

 15 Бутерброды и горячие напитки 2 Виды бутербродов и горячих 

напитков,способы приготовления. Соблюдать безопасные приемы работы с кухонным оборудованием, 

электроприборами, колющими и режущими инструментами. Приготовлять и оформлять бутерброды. 

Приготовлять горячие напитки с помощью современных приборов. Находить информацию о растениях из 

которых можно приготовить горячие напитки. Текущий Устный опрос 

Практическая работа Л. осмысление темы нового материала, подлежащих усвоению, применение на 

практике и последующее повторение. 

Р. умеет организовывать своё рабочее место и работу, принимает и сохраняет учебную задачу. 

П. развитие и углубление пот-ребностей и мотивов учебно-познавательной деятельности, слушают 

вопросы учителя,отвечают на вопро¬сы учителя. 

К. формирование компетенции в общении, включая сознательную ориентацию учащихся на позицию 

других людей как партнеров в общении и совместной деятельности. 

 16 Блюда из яиц 2 Виды яиц,способы определения доброкачественности,способы 

тепловой обработки Определять свежесть яиц с помощью овоскопа  или  подсоленной воды. Готовить 

блюда из яиц. Оценивать качество блюда. Устный опрос Практическая работа Л. осмысление темы 

нового материала, применение на практике и последующее повторение нового материала. 

Р. умеет организовывать своё рабочее место и работу, принимает и сохраняет учебную задачу. 

П. развитие  познавательной деятельности,  осуществляют актуализацию личного жизненного опыта. 

К. формирование компетенции в общении,  совместной деятельности. 
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 17 Технологии обработки овощей 2 Группы овощей;первичная 

обработка;тепловая обработка. Определять доброкачественность овощей.Выполнять сортировку, 

мойку, очистку овощей.  Познакомится с формами нарезками овощей. Составлять технологические карты 

для приготовления блюд из овощей. Знакомятся с профессией «повар» Выполнять кулинарную обработку 

овощей.  Осваивать безопасные приемы работы ножом. Готовят салат по технологической карте. 

Оценивать полезные свойства овощных салатов. Текущий Письменный опрос 

 Л. активизация имевшихся ранее знаний, активное погружение в тему  

Р. умеет организовывать своё рабочее место и работу, принимает и сохраняет учебную задачу. 

П. формирование  умения на основе анализа объектов делать выводы, формирование умения обобщать 

и классифицировать по признакам. 

К. формирование компетенции в общении, включая сознательную ориентацию учащихся на позицию 

других людей как партнеров в общении и совместной деятельности. 

 18 Технология сервировки стола.Правила этикета 1 Технология сервировки стола к 

завтраку Составлять меню завтрака с учетом пожеланий и состояния здоровья членов семьи. 

Определять количество и стоимость продуктов, необходимых для приготовления  воскресного завтрака. 

Приготовлять блюда для завтрака. Оценивать полученные результаты. Текущий Устный опрос 

 Л. осмысление темы нового материала и основных вопросов, подлежащих усвоению, применение 

на практике. 

Р. умеет организовывать своё рабочее место и работу. 

П. развитие и углубление пот-ребностей и мотивов учебно-познавательной деятельности, ,  осуществляют 

актуализацию личного жизненного опыта. 

К. формирование компетенции в общении. 

  Раздел 8.Технология получения, преобразования и использования энергии(2) 

 19 Работа и энергия.Виды энергии 1 Виды энергии Знакомятся с видами энергии, 

с использованием  энергии механической, электрической,тепловой, гидравлической. Изучают машины 

для преобразования энергии. Устройства для накопления энергии. Устройства для передачи энергии, 

источники энергии. Текущий Устный опрос Л. учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу и способам решения новой задачи.  

Р. умеет организовывать своё рабочее место и работу, принимает и сохраняет учебную задачу. 

П. усвоение новых способов   умственной деятельности через разные виды получения информации. 

К. задаёт вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

 20 Механическая энергия 1 Механическая энергия, область получения и 

применения Изучать методы и средства получения механической энергии. Аккумуляторы механической 

энергии. Собирают дополнительную информацию об областях получения и применения механической 

энергии в Интернете и справочной литературе Текущий Устный опрос Л. учебно-

познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи.  
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Р. умеет организовывать своё рабочее место и работу, принимает и сохраняет учебную задачу. 

П. усвоение новых способов   умственной деятельности через разные виды получения информации. 

К. задаёт вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

  Раздел 9.Технологии получения ,обработки и использования информации 

 21 Информация и ее виды 2 Виды информации Характеризуют виды 

информации в  зависимости от органов чувств.   

Оценивают восприятие содержания информации в зависимости от установки Текущий Устный опрос

 Л. учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи.  

Р. умеет организовывать своё рабочее место и работу, принимает и сохраняет учебную задачу. 

П. усвоение новых способов   умственной деятельности через разные виды получения информации. 

К. задаёт вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

  Раздел10.Технологии растеневодства(3) 

 22 Классификация культурных растений 1 Группы культурных растений. Определяют 

основные группы культурных растений. Собирают дополнительную информацию  в Интернете и 

справочной литературе  для реферата. Текущий Устный опрос 

 Л. учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи.  

Р. умеет организовывать своё рабочее место и работу, принимает и сохраняет учебную задачу. 

П. усвоение новых способов   умственной деятельности через разные виды получения информации. 

К. задаёт вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

 23 Общая технология выращивания культурных растений 1 Способы и методы 

выращивания культурных растений Осваивают способы и методы размножения культурных растений на 

примере комнатных декоративных культур, выполняя практическую работу. Практическая работа

 Л. учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи.  

Р. умеет организовывать своё рабочее место и работу, принимает и сохраняет учебную задачу. 

П. усвоение новых способов   умственной  и практической деятельности через разные виды получения 

информации. 

К. задаёт вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

 24 Технологии использования дикорастущих растений 1 Виды дикорастущих растений и 

их использование человеком Определяют основные виды дикорастущих растений, используемых 

человеком в своем регионе. Осваивают технологии заготовки сырья, способы переработки сырья.

 Текущий Устный опрос 
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 Л. учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи.  

Р. умеет организовывать своё рабочее место и работу, принимает и сохраняет учебную задачу. 

П. усвоение новых способов   умственной деятельности через разные виды получения информации. 

К. задаёт вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

  Раздел11.Технологии животноводства(1) 

 25 Животные как обьект технологии.Виды и характеристики животных в хозяйственной 

деятельности людей. 1 Классификация животных организмов;потребности человека, которые 

удовлетворяют животные Определяют потребности человека, которые удовлетворяют животные. 

Составляют классификацию животных организмов, как объекта технологии. Текущий Устный опрос 

 Л. учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи.  

Р. умеет организовывать своё рабочее место и работу, принимает и сохраняет учебную задачу. 

П. усвоение новых способов   умственной деятельности через разные виды получения информации. 

К. задаёт вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

  Раздел12.Социально-экономические технологии(2) 

 26 Сущность и особенности социальных технологий.Виды социальных технологий 2

 Социальных технологий-сущность,виды,особенности Объяснять специфику социальных 

технологий, пользуясь произвольно избранными примерами, характеризуя тенденции развития 

социальных технологий в XXI веке. Составлять и обосновывать перечень личных потребностей, их 

иерархическое построение Текущий Устный опрос 

Практическая работа 

 Л. учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи.  

Р. умеет организовывать своё рабочее место и работу, принимает и сохраняет учебную задачу. 

П. усвоение новых способов   умственной деятельности через разные виды получения информации. 

К. задаёт вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

 

Учебно-методический комплект: 

1 В. Д. Симоненко. Издательский центр «Вентана-Граф» 2013. 165 с..Программы для 

общеобразовательных учреждений. Технология.                                                                      2.В. Д. Симоненко. 

Издательский центр «Вентана-Граф» 2013. 165 с.Технология: Учебник для учащихся 5 класса 

общеобразовательных учреждений (вариант для девочек). – 2-е изд.                                                                                                                                   
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3.Примерная рабочая программа по технологии (по авторской программе И.А.Сасовой)    5 класс.                                                                                                                                           

4.В. Д. Симоненко. Издательский центр «Вентана-Граф»2013. 165 с. Технология. 5-8классы (вариант для 

девочек): Развернутое тематическое планирование по программе И.А.Сасовой.                                                                                                                  

5.Технология. Тетрадь творческих работ В. Д. Симоненко, Издательский центр «Вентана-Граф» 2014г. 

6. Технология 5-9 классы. Методическое пособие. Москва «Просвещение» 2017г 

Методические пособия для учителя: 

1. Научно-методический журнал «Школа и производство» №1-№8, М.: Школьная пресса – 2010. 

2. Научно-методический журнал «Школа и производство» №1-№8, М.: Школьная пресса – 2011. 

3. Научно-методический журнал «Школа и производство» №1-№8, М.: Школьная пресса – 2012. 

4. Научно-методический журнал «Школа и производство» №1-№8, М.: Школьная пресса – 2013. 

5. Научно-методический журнал «Школа и производство» №1-№8, М.: Школьная пресса – 2014. 

Дополнительная литература для учителя: 

1.Арефьев И.П. Занимательные уроки технологии для девочек. 5 класс: Пособие для учителей. – М.: 

Школьная пресса, 2014. – 80с. 

2.Боровков А.Ю., С. Ф. Легорнев, Б. А. Черепашенец. – М.: Просвещение, 1980. Технический справочник 

учителя труда: пособие для учителей 4–8 кл. 2-е изд., перераб. и доп. 

3.Володина Е.Д., Суслина В.Ю. – Волгоград: Учитель, 2014. – 156с. Технология. 5-11 класс: предметные 

недели в школе 

4.Ворошин Г. Б., А. А. Воронов, А. И. Гедвилло и др.; под ред. Д. А. Тхоржевского. – М.: Просвещение, 

1989. по трудовому обучению. 5 кл.: обработка древесины, металла, электротехнические и другие 

работы, ремонтные работы в быту: пособие для учителя труда. – 2-е изд., перераб. и доп. 

5.Жданович Б. Д., Л. И. Жданович. – Волгоград: Объед. «Ретро», 1992. Твой сад 

6.Журнал  “Лена” 2012-2016г., журнал “Мой уютный дом”2012-2016г. 

7.Казакевич В. М., Г.В. Пичугина, Г.Ю. Семёнова, Технология. Программа5–8 (8+) 9 классы «Вентана-Граф » 

2015 г. 

8.Коваленко В. И., В. В. Куленёнок. – М.: Просвещение, 1990. Объекты труда. 5 кл. Обработка древесины и 

металла: пособие для учителя 

9.Мак-Миллан Ф. – М.: Мир, 1992. . Размножение растений 

10.Меркуцкая С.Э. Технология: обслуживающий труд. Тесты 5-7 кл./Маркуцкая С.Э. – М.: Изд-во 

«Экзамен», 2006. – 128с. 

11.Программа «Технология». 1–4, 5–11 классы. – М.: Просвещение, 2007. 

12.Рихвк Э. – М.:  Просвещение, 1984.Обработка древесины в школьных мастерских: книга для учителей 

технического труда и руководителей кружков 
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13.Ставрова О.Б. Современный урок технологии с применением компьютера. Книга для учителя. – М.: 

Школьная пресса. 2014. – 80с.. – М.: АСТ-Пресс Книга, 2006. – 120с. 

14.Технология: конспекты уроков, элективные курсы: 5-9 класс/Составитель Л.П.Барылкина, С.Е.Соколова. 

– М.: 5 за знания, 2015. – 208с. 

15.Шабаршов И. Книга юного натуралиста – М.: Молодая гвардия, 1982. 

 Технические средства обучения, инструменты и материалы кабинета технологии 

1.Компьютер с выходом в сеть интернет 

2.Проектор, принтер, сканер, экран 

3. Наглядная информация по техники безопасности 

4. Таблицы по разделам предмета 

5. Коллекции натуральных и искусственных волокон 

6. Манекен учебный 

7. Образцы изделий по темам 

8. Образцы пряжи и ниток 

9. Образцы лоскутного шитья 

10. Инструкционные  материалы. 

11. Доска гладильная, утюг  

12. Наборы посуды 

Электронные образовательные ресурсы: 

1. http://rusalka-7.ucoz.ru/index/tekhnologija_5_klass/0-5 - Электронный учебник по технологии для 5 

класса. 

2. http://www.zavuch.info/component/mtree/prochie/techno/razr-ur-tehn - Разработки уроков. 

3. http://www.cross-kpk.ru/ims/02908/izd/met_5.htm - Занимательные уроки по технологии 5 кл. 

4. http://rusalka-7.ucoz.ru/index/tekhnika_bezopasnosti/0-7 - Техника безопасности. 

5. http://supercook.ru/za-27.html - Сервировка стола. 

6. http://www.bankreceptov.ru/veget/ - Банк рецептов. 

7. http://www.applikacii.ru/48.php Аппликации из волокнистых материалов, аппликации из ткани, 

лоскутная пластика, сувениры и др. 

8. http://festival.1september.ru/articles/516108/ - Доклад «Лоскутная пластика. Метод инкрустации»  

9. http://masteriua.ru/CROSS/main.html - История вышивки. 
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Дополнительная литература для учащихся: 

1.Белецкая Л.Б. Креативные картины из природных материалов. М.: ЭКСМО, 2014. – 64с.                                

2.Боттон Николь. Мягкие игрушки своими руками. /Пер. с фр. В.А.Мукосеевой. – М.: ООО  «Мир книги», 

2013. – 96с. 

3.Еременко Т.И., Заболуева Е.С. Художественная обработка материалов: технология ручной   

вышивки/книга для учащихся. – М.:    

   Просвещение, 2010. - 160с. 

4.Еременко Т.И. Альбом узоров для вышивки. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2014. – 127с. 

5.Искусство сервировки. – М.: «АСТ-ПРЕСС Книга», 2014. – 151с. 

6.Кашкарова-Герцог Е.Д. Руководство по рукоделию для детей и взрослых. – М.: ОЛМА- ПРЕСС, 2013. – 

64с. 

7.Курбатская Н. Фриволите. – М.: Изд-во «Культура и традиции», 2013. – 95с. 

8.Лучшие техники для любителей вышивки /Под ред. Анны Скотт; пер. с англ. А.Шевченко – М.: 

«Альбом», 2013. – 159с. 

9.Максимова М.В., Кузьмина М.А. Первоклассная повариха. – М.: ЭКСМО, 2014. – 96с. 10.Максимова М.В., 

Кузьмина М.А. Девичьи   

   хлопоты. –М.: ЭКСМО, 2014.-80с.                                

11. Максимова М.В., Кузьмина М.А. Лоскутики. – М.: ЭКСМО, 2014. – 110с.                                     

12. Максимова М.В., Кузьмина М.А. Лоскутные подушки и одеяла. – М.: ЭКСМО-ПРЕСС, 2011.  – 96с.                                                                                                                                                       

13. Максимова М.В., Кузьмина М.А. Вышивка: первые шаги. – М.: ЭКСМО, 2014. – 96с.                 

14. Материаловедение швейного производства. – Ростов н/Д: Феникс, 2013. – 416с.                           

15. Молли Годард. Вязаные игрушки. – М.: КОНТЭНТ, 2013. – 79с.                                                      

16. Мур Х. Креативный пэчворк./Х.Мур, Т.Стоктон. – Ростов н/Д:Феникс, 2012. – 94с. 

17. Стильные штучки для вашего дома. – М.: АСТ-Пресс Книга, 2015. – 120с. 

18. Столярова Алла. Вязаные игрушки. – М.: Культура и традиции, 2014. – 95с. 

19. Сюзи О.Рейли. Вязание на спицах и крючком. /Уроки детского творчества/ - СПб.  «Полигон».2008. -

31с. 

20. Техника лоскутного шитья и аппликация. – Ростов н/Д:Феникс, 2009. – 192с. 

21. Фомина Ю.А. Интерьер к торжеству. Украшаем дом к приему гостей и делаем подарки. – М.: ЭКСМО, 

2015. – 64с. 
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22. Чернякова В.Н. Творческий проект по технологии обработки ткани. Тетрадь для учащихся 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2006.- 16с. 

23. Чибрикова О.В. Прикольные подарки к любому празднику. – М.: ЭКСМО, 2013. – 64с. 

24. Этикет от А до Я. /Автор составитель Н.В.Чудакова. М.: ООО «Изд-во АСТ», 201. – 112с. 

 

 

Рабочая программа 

 

По предмету  Английский язык 

Класс 5 

Цели и задачи обучения иностранному языку 

 Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих - речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательнoй: 

- 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 с темами, сферами и ситуациями 

общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, 

разных способах выражения мысли на родном и изучаемом языке; 

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

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 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. 

Данная программа конкретизирует содержание предметных тем, дает распределение учебных часов 

каждого раздела по учебному году и темам с учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей 
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учащихся, межпредметных и внутрипредметных связей и позволяет внедрять современные 

педагогические технологии (в том числе информационно-коммуникационные). 

Рабочая программа позволяет обеспечить учащимся более высокий уровень владения устной и 

письменной речью, более прочные навыки самостоятельной работы, а также позволяет лучше 

подготовиться к единому государственному экзамену по английскому языку. Учащиеся приобретают 

дополнительные знания о культуре, истории, реалиях и традициях стран мира, включаются в «диалог 

культур». Учащиеся также приобретают опыт творческой проектной деятельности, выполняя 

мультимедийные презентации с использованием Интернет-ресурсов  

Общая характеристика учебного предмета «Английский язык» 

 

Содержание программы направлено на освоение обучающимися базовых знаний и формированию 

базовых компетентностей, что соответствует требованиям основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ Лицея № 10. Рабочая программа включает все темы, 

предусмотренные для изучения федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования по английскому языку и авторской программы В.Г. Апалькова для 5-9 классов по 

английскому языку. 

Предмет «иностранный язык» входит в образовательную область «Филология» и 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). 

Рабочая программа нацелена на реализацию  личностно-ориентированного, интегративного, 

коммуникативно-когнитивного, структурно-деятельностного  подходов  к обучению английского языка. В 

5 классе усиливается значимость принципов индивидуализации и дифференциации обучения, большое 

значение приобретает использование проектной методики и современных технологий обучения 

иностранному языку. Это позволяет расширить связи английского языка с другими учебными 

предметами, способствует иноязычному общению школьников, содействует их социальной адаптации в 

современном мире.Обучение в 5 классе является переходом учащихся на вторую ступень общего 

образования и представляет собой важное звено, которое должно учитывать следующие возрастные 

изменения:  

- переход от детства к взрослости; 

- новый уровень мотивации, характеризующийся самостоятельностью, умением рассуждать, сравнивать, 

оценивать. 

Место предмета «Английский язык» в учебном плане 
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             По федеральному базисному учебному плану и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденного 

Приказом Минобразования России от 09 марта 2004г. № 1312 для обязательного изучения иностранного 

языка на этапе основного общего образования в 5 классе отводится  3 часа в неделю, т.е. 102 часа за 

учебный год.  

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

С помощью английского языка формируются ценностные ориентиры и закладываются основы 

нравственного поведения. В процессе общения на уроке, чтения и обсуждения текстов соответствующего 

содержания, знакомства с образцами детского зарубежного фольклора 

-вырабатывается дружелюбное отношение и толерантность к представителям других стран и их культуре, 

      - стимулируется общее речевое развитие младших школьников, 

       -развивается их коммуникативная культура, 

       -формируются основы гражданской идентичности, личностные качества, готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки, 

отражающие индивидуально-личностные позиции обучающихся, социальные компетенции. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты усвоения курса. 

Личностные результаты: 

освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения; 

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

формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

овладение начальными навыками адаптации в динамично   изменяющемся и развивающемся мире; 

формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания 

и сопереживания чувствам других людей; 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения 

не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 
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Метапредметные результаты: 

овладение  способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её 

осуществления; 

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

её 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 рефлексии (самоконтроля, самоанализа, саморегуляции, самооценки); 

использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей 

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

активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, анализа и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями обучения; 

овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и 

задачами обучения на доступном младшим школьникам уровне; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

форме с учётом возможностей младших школьников; 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий; 

умение работать в группе и определять общую цель и пути её 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 учёта интересов сторон и сотрудничества; 

овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи 

и отношения между объектами и процессами; 

умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе 

с учебными моделями). 
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Предметные результаты: 

       Результаты обучения английскому языку в 5-9 классах изложены в разделе «Требования к уровню 

подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования направлены на 

реализацию деятельностного, личностно-ориентированного подходов; освоение учащимися 

интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в 

повседневной жизни, значимыми для социальной адаптации личности, ее приобщения к ценностям 

мировой культуры. 

       Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивают и 

воспроизводят учащиеся. 

       Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятельности, в том 

числе творческой: расспрашивать, объяснять, изучать, описывать, сравнивать, анализировать и 

оценивать, проводить самостоятельный поиск необходимой информации, ориентироваться в несложном 

иноязычном тексте, делать краткие сообщения на английском языке. 

       Говорение 

Диалогическая речь 

В 5 классе  развиваются такие речевые умения, как умение вести диалог этикетного характера (до 3-х 

реплик со стороны каждого учащегося), диалог - расспрос (до 4-х реплик со стороны каждого учащегося), 

диалог - побуждение к действию  (до 2-х реплик со стороны каждого учащегося). 

Монологическая речь 

Объем монологического высказывания - до 8 фраз. 

Аудирование 

Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание несложных 

текстов с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от коммуникативной задачи и 

функционального типа текста. Время звучания текстов для аудирования - до 2-х минут. 

Чтение 

Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной 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). 

IIисьменная речь 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений:  

- делать выписки из текста; 
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- писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (до 30 слов),  выражать 

пожелания; 

- заполнять бланки; 

- писать личное письмо с опорой на образец. 

Языковые знания и навыки 

Графика и орфография 

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и навыки ик 

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 различньх типах предложений. смысловые группы; соблюдение правильной 

интонации в различньх типах предложений. 

Дальнейшее совершенствование слухо - произносительнык навыков, в т.ч. 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. 

Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. Знание основных способов 

словообразования.      

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений грамматических средств и овладение новыми грамматическими 

явлениями. 

В результате изучения английского языка ученик должен: 

Знать / понимать 

основные значения изученных лексических единиц;  

основные способы словообразования; 

особенности структуры простых и сложных предложений;  

интонацию различных типов предложений; 

     -    признаки изученных грамматических явлений; 

     -    основные нормы речевого этикета; 
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      -    роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа       жизни, быта, 

культуры стран изучаемого языка, сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемога 

языка; 

Уметь: 

Говорение 

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдая 

нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопрасы , отвечать на предложение собеседника 

согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать краткие 

сведения о своем городе, своей стране и стране изучаемого языка; 

- делать краткие сообщения, описывать события / явления (в рамках пройденных тем), передавать 

основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного; 

Аудирование 

понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов и выделять для 

себя значимую информацию;  

понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи, уметь определить тему текста; 

чтение 

- ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 

- читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного содержания; 

- читать несложные аутентичные тексгы разных жанрав с полным и точным 

пониманием, используя различные приёмы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; 

-  читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации. 

письменная речь 

- заполнять анкеты и формуляры; 

- писать поздравления, открытки, личные письма с опорой на образец; расспрашивать адресата о его 

жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого 

этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

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

- социальной адаптации; достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

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

- создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и роли родного и 

изучаемого иностранного в этом мире; приобщения к ценностям мировой культуры; 

- осознания себя гражданином своей страны и мира. 

Содержание учебного предмета « Английский язык» 5 класс 

№ п/п Темы Количество 

часов 

Контрольные работы 

(индивидуальная 

письменная форма) 

1 Вводный модуль 8 Тест1 

2 Модуль 1. Школьные будни 7 Тест 2 

3 Модуль 2. Это я! 9 Тест 3 

4 Модуль 3.Мой дом – моя крепость! 7 Тест 4 

5 Модуль 4. Семейные узы 7 Тест 5 

6 Модуль 5. Животные со всего света 10 Тест 6 

7 Модуль 6. С утра до вечера 7 Тест 7 

8 Модуль 7. В любую погоду 8 Тест 8 

9 Модуль 8. Особые дни 15 Тест 9 

10 Модуль 9. Жить в ногу со временем 9 Тест 10 

11 Модуль 10. Каникулы 14 Тест 11 

                      Формы  и способы контроля: 

диктант (словарный, выборочный,  «Проверяю себя»); 

тест; тестирование, самостоятельная работа, контрольная работа; 

проверочная работа с выборочным ответом; 

сочинение – описание по образцу;  

устное высказывание  по теме; 

диалог по заданной теме; 

аудирование с выборочным пониманием прослушанного. 

 

Контроль предметных результатов 
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Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 

Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального текста, может 

выделить основную мысль, определить основные факты, умеет догадываться о значении незнакомых 

слов из контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по сходству с родным языком. 

Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько замедленной по сравнению с той, с которой 

ученик читает на родном языке. Заметим, что скорость чтения на родном языке у учащихся разная. 

Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального текста, может 

выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него недостаточно развита языковая 

догадка, и он затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, он вынужден чаще обращаться к 

словарю, а темп чтения замедлен. 

Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содержание прочитанного, 

умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, совсем не развита языковая догадка. 

Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял содержание текста 

неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных фактов, не умеет семантизировать 

незнакомую лексику. 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 

Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный текст 

(публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из туристического проспекта). Он 

использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание читаемого (смысловую 

догадку, анализ). 

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но многократ?но обращался к 

словарю. 

Оценка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами его смысловой 

переработки. 

Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом может найти незнакомые 

слова в словаре. 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 

Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть несложный оригинальный 

текст (типа расписания поездов, меню, программы телепередач) или несколько небольших текстов и 

выбрать правильно запрашиваемую информацию. 

Оценка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при этом он находит только 

примерно 2/3 заданной информации. 

Оценка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) примерно 1/3 

заданной информации. 

Оценка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется в тексте. 

Понимание речи на слух 
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Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извлечение основной или 

заданной ученику информации. 

Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить отдельную, значимую для 

себя информацию (например, из прогноза погоды, объявления, программы радио и телепередач), 

догадался о значении части незнакомых слов по контексту, сумел использовать информацию для 

решения поставленной задачи (например найти ту или иную радиопередачу). 

Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении коммуникативной 

задачи он использовал только 2/3 информации. 

Оценка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты понял неправильно. 

Не сумел полностью решить поставленную перед ним коммуникативную задачу. 

Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее половины основных 

фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую задачу. 

Высказывание в форме рассказа, описания 

Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевыми задачами. Его 

высказывание было связным и логически последовательным. Диапазон используемых языковых средств 

достаточно широк. Языковые средства были правильно употреблены, практически отсутствовали ошибки, 

нарушающие коммуникацию, или они были незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, 

что задано программой на данном году обучения. Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное 

произношение. Речь ученика была эмоционально окрашена, в ней имели место не только передача 

отдельных фактов (отдельной информации), но и элементы их оценки, выражения собственного мнения. 

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными речевыми задачами. 

Его высказывание было связанным и последовательным. Использовался довольно большой объем 

языковых средств, которые были употреблены правильно. Однако были сделаны отдельные ошибки, 

нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько замедлен. Отмечалось произношение, 

страдающее сильным влиянием родного языка. Речь была недостаточно эмоционально окрашена. 

Элементы оценки имели место, но в большей степени высказывание содержало информацию и отражало 

конкретные факты. 

Оценка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную речевую задачу, но 

диапазон языковых средств был ограничен, объем высказывания не достигал нормы. Ученик допускал 

языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась последовательность высказывания. Практически 

отсутствовали элементы оценки и выражения собственного мнения. Речь не была эмоционально 

окрашенной. Темп речи был замедленным. 

Оценка «2» ставится ученику, если он только частично справился с решением коммуникативной задачи. 

Высказывание было небольшим по объему (не соответствовало требованиям программы). Наблюдалась 

узость вокабуляра. Отсутствовали элементы собственной оценки. Учащийся допускал большое 

количество ошибок, как языковых, так и фонетических. Многие ошибки нарушали общение, в результате 

чего возникало непонимание между речевыми партнерами. 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 
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Учебник  Spotlight для 6-х классов  (Английский в фокусе) издательства «Просвещение» г. Москва, 2014 

Автор Ваулина Ю.Е., Джени Дули, Подоляко О.Е.,  Вирджиния Эванс. 

УМК состоит из: 

• учебника; 

• рабочей тетради; 

• книги для учителя; 

• CD для занятий в классе; 

• вебсайтакурса (companion website) www.spotlightonrussia.ru 

• сборника контрольных заданий. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. 

2. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Английский в фокусе». 5-9 классы.Москва, 

Просвещение, 2012 год. 

3. Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е.УМК «Английский в фокусе» для 5 класса. – М.: Express 

Publishing: Просвещение,2011. 

4.  Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. Рабочая тетрадь к УМК «Английский в фокусе» для 5 

класса. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2011. 

5. Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. Книга для учителя к учебнику «Английский в фокусе» 

для 5 класса. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2011. 

6. CD к учебнику «Английский в фокусе» для 5 класса.  

7. Официальный сайт УМК «Английский в фокусе(“Spotlight”) 5» – 

http://www.prosv.ru/umk/spotlight/default.aspx . 

8. DVD  диск «This is Britain» (в двух частях) издательства Express Publishing. 

9. журналы «Иностранный язык в школе», «Английский язык в школе». 

 

 

 

 

 

 

http://www.prosv.ru/umk/spotlight
http://www.prosv.ru/umk/spotlight
http://www.prosv.ru/umk/spotlight
http://www.prosv.ru/umk/spotlight/default.aspx%20.8
http://www.prosv.ru/umk/spotlight/default.aspx%20.8
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Рабочая программа 

 

По предмету  музыка 

Класс 5 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная  рабочая  программа  составлена  на  основании  примерной  основной  образовательной  

программы  основного общего  образования  (3-е изд. – М.: Дрофа, 2014. – 176 с.); 

- на  основе  авторской программы «Музыка» В.В. Алеева, Т.И. Науменко, Т.Н.  Кичак (8-е изд., 

стереотип. – М.: Дрофа, 2010. 90,  [6] с.), рабочей программы для общеобразовательных 

учреждений «Искусство. Музыка. 5-9 классы» В.В. Алеева, Т.И. Науменко, Т.Н.  Кичак (М.: Дрофа, 

2014) 

          Рабочая программа разработана с учетом возрастных и психологических особенностей 

учащихся основного общего образования и соответствует  федеральному  компоненту  

государственного  образовательного  стандарта  основного общего  образования. 

 Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса обусловлен  тем, 

что методическая система, реализованная в программе и УМК,  позволяет использовать 

педагогические технологии, развивающие систему универсальных учебных действий, 

сформированных в начальной школе, создаёт механизмы реализации требований ФГОС и 

воспитания личности, отвечающей на вызовы сегодняшнего дня и имеющей надёжный потенциал 

для дня завтрашнего. Отличительные особенности программы: 

- во взгляде на музыку не только с точки зрения её эстетической ценности, но и с позиции её 

универсального значения в мире, когда музыка раскрывается во всём богатстве своих граней, 

врастающих в различные сферы бытия, - природу, обычаи, верования, человеческие отношения; 

- в системном погружении в проблематику музыкального содержания; 

- в рассмотрении музыкального искусства с точки зрения стилевого подхода, применяемого с 

учётом научных достижений в области эстетики; 

- в углублении идеи музыкального образования при помощи учебника («Книга открывает мир»); 

            Рабочая программа имеет целью: 
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- формирование музыкальной культуры учащихся как неотъемлемой части их духовной культуры; 

- духовно-нравственное воспитание через приобщение к музыкальной культуре как важнейшему 

компоненту гармонического формирования личности.  

 Рабочая программа способствует решению следующих задач: 

- научить школьников воспринимать музыку как неотъемлемую часть жизни каждого человека; 

- содействовать развитию внимательного и доброго отношения к окружающему миру; 

- воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, потребность в музыкальных 

переживаниях; 

- развивать интеллектуальный потенциал; 

- способствовать развитию интереса к музыке через творческое самовыражение, проявляющееся в 

размышлениях о музыке, собственном творчестве пении, инструментальном музицировании, 

музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации музыкальных произведений, 

подборе поэтических и живописных произведений к изучаемой музыке, выполнении 

«музыкальных рисунков», художественно-творческой практике применения информационно-

коммуникационных технологий; 

- способствовать формированию слушательской культуры школьников на основе приобщения к 

вершинным достижениям музыкального искусства; 

- научить находить взаимодействия между музыкой и другими видами художественной 

деятельности на основе вновь приобретённых знаний; 

- сформировать систему знаний, нацеленных на осмысленное восприятие музыкальных 

произведений; 

- воспитывать культуру мышления и речи. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Мир детства и мир искусства очень близки друг другу, потому что одинаково образно откликаются 

на окружающую действительность, открыты ей, эмоционально отзывчивы на нее. Это делает 

необходимым общение ребенка с произведениями искусства, вызывает потребность в его 

художественном творчестве. 

Музыка играет важную роль в развитии младших школьников, так как (наряду с другими видами 

искусства) организует познание ими окружающего мира путем проживания художественных 

образов, способствует формированию их собственного отношения к жизни. 

Школьный предмет «Музыка» обладает широкими возможностями в индивидуально-личностном 

развитии ребенка как субъекта культуры. Это обусловлено полифункциональностью музыкального 
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искусства, которое одновременно, как и любой другой вид искусства, выполняет познавательную, 

преобразовательную, коммуникативную, оценочную и эстетическую функции в жизни людей. 

Основной методологической характеристикой программы является комплексность, вбирающая в 

себя ряд общенаучных и педагогических методов и подходов. Среди них следующие: 

- метод междисциплинарных взаимодействий; 

- метод проблемного обучения; 

- метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

- метод эмоциональной драматургии; 

- метод интонационно-стилевого постижения музыки; 

- метод художественного контекста; 

- метод создания «композиций»; 

- стилевой подход; 

- системный подход. 

  

При реализации содержания программы основными видами практической деятельности на уроке 

являются: I – слушание музыки (восприятие, расширение представлений, оценка изучаемых 

музыкальных произведений, размышление о воздействии музыки на человека, её взаимосвязи с 

другими видами искусства и жизнью), II – выполнение проблемно-творческих заданий 

(инструментальная импровизация и сочинение, создание музыкально-пластических композиций, 

театрализованные формы музыкально-творческой деятельности), III – пение (творческое 

самовыражение учащегося в хоровом и ансамблевом исполнении различных образцов вокальной 

музыки, воплощение различных музыкальных образов, совершенствование вокально-хоровых 

умений и навыков, вокально-творческое развитие), IV - музыкально-творческая практика с 

применением информационно-коммуникационных технологий. Организация видов деятельности 

предполагает участие всех компонентов учебно-методического комплекта – учебника, дневника 

музыкальных наблюдений, нотных хрестоматий для учителя, музыкальной фонохрестоматии, 

каждый из видов деятельности непременно соотносится с содержанием учебника.  

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ. 

 

В соответствии с Примерным учебным планом для образовательных учреждений, учебный предмет 

«Музыка» представлен в предметной области «Искусство», изучается с 5 по 7 класс по одному часу 

в неделю. При этом в 1 классе курс рассчитан на 34 часа (34 учебных недели) 

Рекомендуемый общий объем учебного времени составляет 136 часов. 
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ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Ценностные ориентиры содержания заключаются: 

- в формировании и воспитании у обучающихся веры в Россию, чувства личной ответственности за 

Отечество; 

- в формировании чувства патриотизма и гражданской солидарности; 

- в формировании разностороннего, интеллектуально-творческого и духовного развития; 

- в формировании основ художественного мышления; 

- в ориентации на успешную социализацию растущего человека, становление его активной 

жизненной позиции, готовности к взаимодействию и сотрудничеству в современном 

поликультурном пространстве, ответственности за будущее культурное наследие. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

              Личностные УУД: 

-формирование основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим 

прошлым России и переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и 

достижениям её граждан; 

- становление самосознания и ценностных ориентаций, проявление эмпатии и эстетической 

восприимчивости; 

- знание основ здорового образа жизни; 

- формирование способностей  творческого освоения мира в различных видах и формах 

музыкальной деятельности. 

            Регулятивные УУД: 

- умение определять проблему, ставить учебные цели, проверять достижимость целей с помощью 

учителя; 

- умение действовать по заданному алгоритму; 

- осуществлять констатирующий контроль по результату действия. 

            Познавательные УУД: 
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- дальнейшее развитие способности наблюдать и рассуждать, критически оценивать собственные 

действия наряду  с явлениями жизни и искусства; 

- умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание; 

- овладение навыками ознакомительного чтения, умение выделять главное  и второстепенное в 

тексте; 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- анализ существующего разнообразия музыкальной картины мира; 

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого характера; 

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности. 

            Коммуникативные УУД: 

- умение выражать свои мысли, обосновывать собственное мнение; 

- умение аргументировать своё предложение, убеждать и уступать; 

- умение договариваться, находить общее решение; 

- умение «слышать другого»; 

- способность сохранять доброжелательное отношение друг к другу в ситуации конфликта 

интересов; 

- взаимоконтроль и взаимопомощь по ходу выполнения задания; 

- умение с помощью вопросов получать необходимые сведения от партнёра по деятельности; 

- построение совместной деятельности и поиск  в процессе учебных ситуаций нетрадиционных 

вариантов решения творческих задач 

Основой для определения критериев оценки результатов освоения программы по курсу «Музыка» 

стал компетентностный подход, отражающий требования стандарта и рекомендации примерной 

образовательной программы по музыке. 

Компетентностный подход предполагает: 

проявление знания и понимания школьниками предметной области; 

демонстрацию ими практического и оперативного применения знаний предметной области в 

конкретной творческой деятельности; 

осознание бытийной, ценностной значимости предметных знаний в социальном контексте. 

Планируемые результаты освоения программы «Музыка» достигаются в процессе личностных, 

познавательных и коммуникативных учебных универсальных действий обучающихся. 
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Планируемые результаты освоения программы связаны с развитием интереса обучающихся к 

музыкальному искусству, эмоционально-нравственного отклика на него, а также с формированием 

музыкальной грамотности учащихся. Это и стало основными критериями результативности 

музыкального образования, которые конкретизируются следующим образом: 

Степень развития интереса к музыке проявляется в: многообразии образов, характеристик, 

понятий, жанров и пр., которыми оперируют обучающиеся; ценностном постижении произведений 

искусства, их сопоставлении, многовариантности высказываний, образном самовыражении в 

творчестве; устойчивости интереса — длительности впечатлений от знакомых произведений, 

желании познакомится с новыми произведениями, потребности в собственном художественном 

творчестве. 

Степень развития эмоционально-нравственного отклика на художественное произведение 

выявляется через: выражение положительных чувств, эмоций и переживаний, способность к 

сопереживанию; высказывание самостоятельных взглядов и суждений; способность к нравственной 

оценке. 

Высокая степень — устойчивое, средняя — периодическое, низкая — эпизодическое проявления 

положительных чувств, эмоций, переживаний, способности к сопереживанию, проявлению 

самостоятельных взглядов и суждений, к нравственной оценке. 

Степень развития музыкальной грамотности обучающихся определяется по: способности «с лету», 

без предварительной подготовки, после однократного знакомства «схватить» самое существенное 

в произведении; способности свободно ориентироваться в специфике музыкального языка; 

способности размышлять о музыке — анализировать, сравнивать, обобщать; способности ощутить 

авторский стиль; способности отличать шедевр от моды (развитие художественного вкуса). 

Постоянное проявление данных способностей свидетельствует о высокой степени, периодическое 

— о средней, эпизодическое — о низкой степени музыкальной грамотности обучающихся. 

Таким образом, критериальный подход к музыкальному развитию обучающихся способствует 

безотметочному оцениванию промежуточных и итоговых результатов работы по музыке в каждом 

классе, ибо данный процесс личностно ориентирован и имеет диалектический характер 

художественного познания мира. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Раздел учебного курса Количество часов Текущий и промежуточный 

контроль. Формы контроля 

Раздел 1. Музыка и литература 16 Текущий 

Раздел 2. Музыка и изобразительное 

искусство 

18 Текущий 
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5 класс (34 ч) 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Основная содержательная линия в 5 классе - «Музыка как вид искусства» – реализуется в главной 

теме года «Музыка и другие виды искусства», которая, в свою очередь, раскрывается в двух 

крупных разделах – «Музыка и литература», «Музыка и изобразительное искусство». Тематическое 

построение предполагает знакомство школьников с жанрами музыки, испытавшими наибольшее 

воздействие со стороны литературы и живописи (песня, романс, хоровая музыка, опера, балет, 

музыкальный портрет, пейзаж в музыке и др.). Данная тема предусматривает изучение музыки «в 

единстве с тем, что её рождает и окружает: с жизнью, природой, обычаями, верованиями, стихами,  

сказками, дворцами, храмами, картинами и многим-многим другим». Кроме того, она «призвана 

научить наблюдать, сравнивать, сопоставлять, видеть большое в малом, находить приметы  одного 

явления в другом и тем самым подтверждать их глубинную взаимосвязь». 

 Музыкальный материал программы составляют: произведения академических жанров – 

инструментальные пьесы, романсы, хоровая музыка, фрагменты из опер, балетов, симфоний, 

концертов, а также многочисленный песенный репертуар, состоящий из народных песен, 

вокальных обработок классических вокальных и инструментальных произведений, произведений 

хоровой музыки, популярных детских песен. Богатство идейно-художественного содержания и 

сложность музыкальной формы музыки, звучащей на уроках в 5 классе, должны непрерывно 

возрастать. Художественный и жизненный кругозор пятиклассников расширяется. Разные искусства 

воспринимаются пятиклассниками как связанные общими корнями ветви единой художественной 

культуры. 

Тема года: «Музыка и другие виды искусства» 

1. Музыка рассказывает обо всём (1 час) 

 Основы музыки: интонационно-образная, жанровая, стилевая. 

 Введение в тему года «Музыка и другие виды искусства» и особенности её постижения. Как 

можно изучать музыку (разные пути приобщения к музыкальному искусству). Что есть главное и что 

второстепенное в музыке (на примере песни «Гвоздь и подкова»). Музыка  в единстве с тем, что её 

рождает и окружает: с жизнью, природой, обычаями, верованиями, стихами, сказками, дворцами, 

храмами, картинами и многим-многим другим. Методы наблюдения, сравнения сопоставления как 

важнейшие инструменты анализа и оценки произведений искусства.  

Музыкальный материал: С. Рахманинов. Концерт для ф-но с оркестром №3 (слушание).  

И. Хрисаниди «Родина»; В. Алеев, стихи С. Маршака «Гвоздь и подкова» (пение).  

Творческое задание: «Письмо Богине Музыке». 

2. Древний союз (3 часа) 

 Основы музыки: интонационно-образная, жанровая, стилевая.  
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 Откуда берётся музыка? Передача звуков природы в музыкальных звучаниях. В чём состоит 

единство истоков видов искусства. Какие миры открывает искусство. Соотнесение понятий 

реальность жизни и реальность духа. Роль музыки в семье искусств, её влияние на другие виды 

искусства. Искусства различны – тема едина. Какие качества необходимы человеку, чтобы понять 

смысл искусства. Тема как фактор объединения произведений разных видов искусства. Сравнение 

художественных произведений, с точки зрения сходства их образов и настроений.  

Художественный материал: 

К. Дебюсси, «Снег танцует»; П. Чайковский. «Июнь. Баркарола», «Октябрь. Осенняя песнь»;  Р. 

Шуман, «Первая утрата»; М. Таривердиев «Маленький принц» (слушание). 

Г. Струве, стихи И. Исаковой, «Музыка»; Е. Крылатов, стихи Ю. Энтина, «Крылатые качели»;  Й. 

Гайдн, русский текст П. Синявского, «Мы дружим с музыкой» (пение). 

Литература 

А. де Сент-Экзюпери, «Маленький принц»; X. К. Андерсен, «Соловей»; А. Толстой, «Осень. 

Осыпается наш бедный сад...» 

 Живопись 

А. Осмеркин «Ветлы у пруда», А. Куинджи «Берёзовая роща», И. Шишкин «В лесу графини  

Мордвиновой», И. Айвазовский, «Чёрное море»; Леонардо да Винчи, «Джоконда»; Н. Ге, «Портрет 

Л.Н. Толстого»; И. Репин, «Портрет А.Г. Рубинштейна»; И. Левитан, «Осенний день. Сокольники»; И. 

Бродский, «Опавшие листья». 

Творческое задание: иллюстрации на тему «Звучащая природа», составление варианта урока-

концерта  «Природа в искусстве». 

Часть первая. Музыка и литература 

3. Слово и музыка (3 часа) 

 Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных идей и средоточие смысла. 

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, изобразительное 

искусство). Композитор – поэт – художник; родство зрительных, музыкальных и литературных 

образов; общность и различия выразительных средств разных видов искусства.  

 Слово и музыка – два великих начала искусства. Особенности взаимодействия стихотворных 

текстов и музыки в вокальных произведениях. Черты сходства между литературой и музыкальной 

речью. Влияние музыкально-поэтических интонаций на инструментальную музыку. 

Воспроизведение человеческой речи в вокальном произведении, написанном на нестихотворный 

текст. Музыкальные жанры, возникшие под влиянием литературы: песня, романс, кантата, 

оратория, опера, балет, оперетта, жанры программной музыки.  

Художественный материал: 

М. Глинка, стихи А. Пушкина, «Я помню  чудное мгновенье»; Ф. Шуберт, стихи В. Мюллера, «В 

путь»; В. Моцарт симфония №40 I часть, фрагмент; П. Чайковский концерт №1  для ф-но с 

оркестром III часть, фрагмент; М. Мусоргский, «Кот Матрос» (слушание).  
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«Весёлый мельник», американская народная песня; «Веснянка», украинская народная песня 

(пение). 

Живопись 

Ян Вермеер, «Художник в мастерской»; В. Серов, «Портрет Ф.И. Шаляпина»; В. Тропинин, «Портрет 

А.С. Пушкина». 

Творческое задание: сочинение песни на стихи Р. Бёрнса «За полем ржи», П. Элюара «Музыкант» 

(на выбор).  

4. Урок-обобщение по темам: «Древний союз», «Слово и музыка» (1 час) 

 Музыкальная викторина по пройденным произведениям за четверть. Пение произведений 

на выбор  учащихся.  Тест по пройденным темам. 

5. Песня (3 часа) 

 Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных идей и средоточие смысла. 

Музыка вокальная, симфоническая и театральная; вокально-инструментальная и камерно-

инструментальная. Творчество выдающихся отечественных и зарубежных композиторов. 

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, изобразительное 

искусство). Композитор – поэт – художник; родство зрительных, музыкальных и литературных 

образов; общность и различия выразительных средств разных видов искусства.  

 Песня – верный спутник человека. Роль песни в жизни человека. Песни детства, их особое 

значение для каждого человека. Мир русской песни. О чём поётся в русских народных песнях. 

Русские народные песни, основанные на авторских стихотворениях. Песни народов мира. Для чего 

мы изучаем народную музыкальную культуру других стран. Почему народная поэзия, народные 

песни привлекали композиторов как источник вдохновения. В чем состоит своеобразие жанра 

песни без слов (на примере Песни без слов № 14 Ф. Мендельсона). 

Художественный материал: 

В. Баснер, стихи М. Матусовского, «С чего начинается Родина?»; русская народная песня «Среди 

долины ровныя», «Ах ты, степь широкая», «Вечерний звон»; польская н.п. «Висла»; Г. Малер, 

«Похвала знатока»; Ф. Мендельсон, «Песня без слов» №14, фрагмент (слушание).  

Ю. Тугаринов, стихи Е. Румянцева, «Если другом стала песня»; А. Александров, «Уж ты зимушка-

зима» (пение). 

Литература 

Ю. Нагибин, «Книга детства», фрагмент; В. Астафьев, «Последний поклон», фрагмент. 

Живопись 

И. Шишкин, «Среди долины ровныя»; В. Поленов, «Монастырь над рекой»;  И. Левитан, «Вечерний 

звон». 

6. Романс (2 часа) 
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 Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных идей и средоточие смысла. 

Музыка вокальная, симфоническая и театральная; вокально-инструментальная и камерно-

инструментальная. Творчество выдающихся отечественных композиторов. Взаимодействие и 

взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, изобразительное искусство). 

Композитор – поэт – художник; родство зрительных, музыкальных и литературных образов; 

общность и различия выразительных средств разных видов искусства. 

 Романса трепетные звуки. Влияние русской поэзии на развитие романса. Мир образов, 

запечатлённый в звуках романса. Черты общности и отличия между романсом и песней. Внимание 

и любовь к окружающему миру как одна из излюбленных тем в русском романсе. Мир 

человеческих чувств. Выражение темы единства природы и души человека в русском романсе. Роль 

фортепианного  сопровождения в романсе. 

Художественный материал: 

Музыка 

М. Глинка, стихи Н. Кукольника, «Жаворонок» (слушание, пение); С. Рахманинов, стихи И. Бунина 

«Ночь печальна» (слушание). 

Живопись  

И. Левитан. «Цветущие яблони», «Весна. Большая вода»; И. Грабарь, «Февральская лазурь». 

7. Хоровая музыка (2 часа) 

 Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных идей и средоточие смысла. 

Музыка вокальная, симфоническая и театральная; вокально-инструментальная и камерно-

инструментальная. Творчество выдающихся отечественных композиторов. Взаимодействие и 

взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, изобразительное искусство). 

Композитор – поэт – художник;  родство зрительных, музыкальных и литературных образов; 

общность и различия выразительных средств разных видов искусства. 

 Народная хоровая музыка. Главные особенности народной хоровой песни. Мир 

музыкальных образов хоровой музыки. Хоровая музыка в храме. «Господняя» молитва «Отче наш». 

Влияние церковной музыки на творчество русских композиторов.   Что может изображать хоровая 

музыка. Художественные возможности хоровой музыки (изобразительность, создание эффекта 

пространства). Роль оркестра в хоровых партитурах. 

Художественный материал: 

Р.н.п. «Есть на Волге утёс»; П. Чайковский, «Отче наш»; Н. Римский-Корсаков, «Вхождение в 

невидимый град», Г. Свиридов, «Поёт зима» из «Поэмы памяти Сергея Есенина» (слушание). Канон 

«С весёлой песней»; кант XVIII века «Музы согласно» (пение). 

Живопись  

К. Юон, «Вид Троицкой лавры»; В. Суриков, «Посещение царевной женского монастыря», И. 

Билибин, «Преображённый Китеж». 

8. Урок-обобщение по темам: «Песня», «Романс», «Хоровая музыка» (1 час) 
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Итоговое тестирование.  

 

9. Опера (2 часа) 

 Музыка вокальная, симфоническая и театральная; вокально-инструментальная и камерно-

инструментальная. Творчество выдающихся отечественных и зарубежных композиторов. 

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, изобразительное 

искусство). Композитор – поэт – художник; родство зрительных, музыкальных и литературных 

образов; общность и различия выразительных средств разных видов искусства. 

 Самый значительный жанр вокальной музыки. Опера – синтетический вид искусства. 

Великие русские композиторы, художники, артисты – создатели оперных произведений. Что такое 

оперное либретто. В чём состоит отличие оперного либретто от литературного первоисточника. Из 

чего состоит. Роль арии и инструментальных эпизодов в оперных произведениях.  

Художественный материал: 

М. Глинка, Увертюра из оперы «Руслан и Людмила»; Н. Римский-Корсаков, Сцена таяния 

Снегурочки из оперы «Снегурочка», «Сеча при Керженце» из оперы «Сказание о невидимом граде 

Китеже и деве Февронии» (слушание).  

М. Глинка, финальный хор «Славься» из оперы «Жизнь за царя»; С. Баневич «Пусть будет радость в 

каждом доме…» финал из оперы «История Кая и Герды» (пение).  

Живопись  

А. Головин, «Портрет Ф. Шаляпина в роли Б. Годунова», М. Шишков, «Сады Черномора»; А. 

Васнецов, «Берендеевка», «Снегурочка».  

10. Балет (2 часа) 

 Музыка вокальная, симфоническая и театральная; вокально-инструментальная и камерно-

инструментальная. Творчество выдающихся отечественных композиторов. Взаимодействие и 

взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, изобразительное искусство). 

Композитор – поэт – художник; родство зрительных, музыкальных и литературных образов; 

общность и различия выразительных средств разных видов искусства. 

 Единство музыки и танца. Что отличает жанр балета; кто участвует в его создании. Балет – 

результат совместного труда композитора, балетмейстера, художников, создающих костюмы и 

декорации, музыкантов, артистов балета. Взаимодействие оперы и балета. Как по-разному может 

проявлять себя один и тот же танцевальный жанр. «Русские сезоны» в Париже – звёздный час 

русского балета. Великие создатели «Русских сезонов». Связь балета с литературой и 

изобразительным искусством. Многоплановость в балете «Петрушка» И. Стравинского. 

Изобразительность балетной музыки. 

Художественный материал: 

М. Глинка, Мазурка из оперы «Жизнь за царя», II д.; Ф. Шопен, Мазурка ля минор; И. Стравинский, 

«Русская», «У Петрушки» из балета «Петрушка»; П. Чайковский, Вариация II из балета «Щелкунчик».  
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Е. Адлер, стихи Л. Дымовой,  «Песня менуэта» (пение).  

Живопись  

С. Сорин, «Тамара Карсавина в «Шопениане»; Б. Кустодиев, «Масленица», «Ярмарка»;  А. Бенуа, 

«Петербургские балаганы». 

 11. Музыка звучит в литературе (2 часа) 

 Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, 

изобразительное искусство). Композитор – поэт – художник; родство зрительных, музыкальных и 

литературных образов; общность и различия выразительных средств разных видов искусства. 

 Музыкальность слова. Музыка как одна из важнейших тем литературы. В чём проявляется 

музыкальность стихотворения А. Пушкина «Зимний вечер». Музыка природы в «Сорочинской 

ярмарке» Н. Гоголя. Музыкальные сюжеты в литературе. Могучее, преобразующее воздействие 

музыки.  Музыка – главный действующий герой рассказа И. Тургенева «Певцы». Бессмертный 

памятник литературы – «Миф об Орфее». 

Художественный материал: 

К. Глюк «Жалоба Эвридики» из оперы «Орфей и Эвридика» (слушание).  

М. Яковлев, стихи А. Пушкина,  «Зимний вечер»; М. Преториус «Вечер» (пение). 

Литература 

А. Пушкин, «Зимний вечер»; Н. Гоголь, «Сорочинская ярмарка», фрагмент; И. Тургенев,  «Певцы. 

Фрагмент»;  «Миф об Орфее». 

12. Искусство исполнительской интерпретации в музыке (2 часа) 

 Искусство исполнительской интерпретации в музыке (вокальной и инструментальной). 

Знакомство с творчеством выдающихся российских и зарубежных исполнителей: Ф. Шаляпина, Э. 

Карузо, М. Калласс, С. Рихтера, Д. Ойстраха, Э. Горовица, И. Менухина. Элементарные приёмы 

создания и аранжировки музыки для электронных инструментов и создание своих первых 

творческих работ с применением ИК технологий. 

Часть вторая. Музыка и изобразительное искусство 

13. Образы живописи в музыке (2 часа) 

 Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, 

изобразительное искусство). Композитор – поэт – художник;  родство зрительных, музыкальных и 

литературных образов; общность и различия выразительных средств разных видов искусства. 

 Живописность искусства. Как изобразительное искусство способно рождать музыкальные 

звучания (образные, жанровые параллели). Поэтический пейзаж и пейзаж музыкальный. 

Претворение идеи пространства в музыке: динамика. Музыкальные жанры, связанные с 

изобразительным искусством: симфонические картины, этюды-картины, музыкальные портреты. 

Музыка – сестра живописи. «Рельеф» и «фон» как важнейшие пространственные характеристики 
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произведений живописи и музыки. Контраст в живописи и музыке. Знакомство с понятиями, 

перешедшими из области изобразительного искусства в область музыки: контраст, краска, колорит, 

оттенок, холодные и тёплые тембры, светлые и сумрачные тона.  

Художественный материал: 

С. Прокофьев, «Вариации Феи зимы» из балета «Золушка»; О. Лассо, «Эхо»; П. Чайковский, Концерт 

№1 для ф-но с оркестром II ч. (фр-т); М. Мусоргский, «Два еврея, богатый и бедный» (слушание).  

Г. Струве, «Весёлое эхо»; Е. Поплянова, «Как поёшь?» (пение). 

Живопись 

 И.Грабарь, «Иней», «Восход солнца»; А. Саврасов, «Вид в швейцарских Альпах»;  К. Моне, «Стог 

сена в Живерни»; Э. Дробицкий, «Жизнь и смерть». 

А. Пушкин, «Вот север, тучи нагоняя...», фрагмент из романа «Евгений Онегин». 

14. Музыкальный портрет (1 час) 

 Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, 

изобразительное искусство). Композитор – поэт – художник;  родство зрительных, музыкальных и 

литературных образов; общность и различия выразительных средств разных видов искусства. 

 Может ли музыка выразить характер человека? Передача характера человека в 

изображении и в музыке. Музыкальное изображение внешнего и внутреннего облика персонажа. 

Художественный материал: 

М. Мусоргский, «Песня Варлаама» из оперы «Борис Годунов»; «Гном» из ф-ного цикла «Картинки с 

выставки» (слушание).  

Г. Гладков, стихи Ю. Энтина, «Песня  о картинах» (пение).  

Живопись 

Н. Репин, «Протодьякон». 

15. Пейзаж в музыке (2 часа) 

 Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, 

изобразительное искусство). Композитор – поэт – художник; родство зрительных, музыкальных и 

литературных образов; общность и различия выразительных средств разных видов искусства. 

 Образы природы в творчестве музыкантов. Искусство и природа неотделимы друг от друга. 

Одухотворённость природы в произведениях искусства. Черты общности и отличия в воплощении 

пейзажа в изобразительном искусстве и музыке. Импрессионизм в искусстве (выдающиеся 

представители в области живописи и музыки; эстетика импрессионизма; характерные стилевые 

особенности). «Музыкальные краски» в произведениях композиторов-импрессионистов.  

Красочность, зримость, живописность. Отражение в звуках разнообразных впечатлений, которые  

дарит нам окружающий мир.  

Художественный материал: 
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П. Чайковский, «Апрель. Подснежник»; И. Стравинский, «Поцелуй земли», вступление к балету 

«Весна священная»; М. Равель, «Игра воды»; К. Дебюсси, «Облака» (слушание).  

В. Серебренников, стихи В. Степанова, «Семь моих цветных карандашей»; р.н.п. «Ты река ли моя» 

(пение).  

Живопись 

В. Борисов-Мусатов, «Весна»; Н. Рерих, «Поцелуй земли»; К. Моне, «Река в Аржантее», 

«Впечатление»; П. Сезанн, «Гора Святой Виктории»; В. Ван Гог, «Море в Сен-Мари»; К. Писсаро, 

«Красные крыши». 

Творческое задание: иллюстрации к прослушанным произведениям. 

 16. Музыкальная живопись сказок и былин (3 часа) 

 Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, 

изобразительное искусство). Композитор – поэт – художник;  родство зрительных, музыкальных и 

литературных образов; общность и различия выразительных средств разных видов искусства. 

 Волшебная красочность музыкальных сказок. Сказочные темы и сюжеты в музыке. Роль 

изобразительности в музыкальных сказках. Сказочные герои  в музыке. Звукоизобразительные 

эффекты в создании сказочных образов. Тема богатырей в музыке. Причины традиционности 

богатырской темы в русском искусстве. Отражение силы и мощи русского народа в музыкальных 

произведениях. 

Художественный материал: 

Н. Римский-Корсаков, «Пляска златопёрых и сереброчешуйных рыбок» из оперы «Садко»; П. 

Чайковский, Па-де-де из балета «Щелкунчик»; И. Стравинский, «Заколдованный сад Кащея» из 

балета «Жар-птица»; М. Мусоргский, «Избушка на курьих ножках», «Богатырские ворота»из ф-ного 

цикла «Картинки с выставки»; А. Бородин, Симфония №2 «Богатырская» I ч. (фр-т) (слушание). 

 С. Никитин, стихи Ю. Мориц,  «Сказка по лесу идёт»; А. Зацепин, стихи Л. Дербенёва, «Волшебник»; 

Былина о Добрыне Никитиче (пение).  

 Живопись 

Б. Анисфельд, Три эскиза костюмов к опере «Садко»; А. Головин, «Кащеево царство»; Л. Бакст, два 

эскиза костюмов Жар-птицы; В. Васнецов, «Богатыри»; И. Билибин, «Илья Муромец и Соловей-

разбойник». 

Творческое задание: иллюстрация персонажа любимой музыкальной сказки.  

17. Музыка в произведениях изобразительного искусства  (2 часа) 

 Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, 

изобразительное искусство). Композитор – поэт – художник;  родство зрительных, музыкальных и 

литературных образов; общность и различия выразительных средств разных видов искусства. 

 Что такое музыкальность в живописи. Темы и сюжеты живописи, связанные с воплощением 

музыкальных идей. Их содержание и смысл. «Хорошая живопись – это музыка, это мелодия». 
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Проявление музыкальности в портретных изображениях. Внутреннее состояние духа, сила 

творческой энергии, неповторимый внутренний мир великих музыкантов. Воплощение высокого и 

творческого начал личности. Музыкальная выразительность картин, не связанных с музыкальными 

темами. 

Художественный материал: 

Ф. Торрес, «Danza Alta»; П. Чайковский, Концерт для ф-но с оркестром №1, I ч., фр-т (слушание). В. 

Высоцкий,  «Песня о друге» (пение).  

Живопись 

Караваджо, «Люнист»; А. Аппиани, «Парнас»;  Т. Ромбо, «Песня»; Э. Дега, «Оркестр оперы», 

«Придворный бал»; Э. Делакруа, «Портрет Шопена»; И. Репин, «М.И. Глинка в период сочинения 

оперы «Руслан и Людмила», Портрет композитора Модеста Петровича Мусоргского, Портрет А. П. 

Бородина; В. Серов, Портрет актрисы М. Н. Ермоловой; М. Нестеров, Портрет скульптора В. И. 

Мухиной; И. Айвазовский 

 

КОНТРОЛЬ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Система оценки достижения планируемых результатов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность ряда 

регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т.е. таких умственных 

действий учащихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности  

Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур: 

с помощью специально сконструированных диагностических задач, нацеленных на оценку уровня 

сформированности конкретного вида универсальных учебных действий; 

при анализе выполнения проверочных заданий по русскому языку, когда на основе характера 

ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать вывод о сформированности метапредметных 

умений. 

Сформированность коммуникативных учебных действий может быть выявлена на основе 

наблюдений за деятельностью учащихся, а также на основе результатов выполнения заданий в 

совместной (парной или командной) работе. 

Оценка предметных результатов может быть описана как оценка планируемых результатов по 

предмету. В системе предметных знаний можно выделить опорные знания (знания, усвоение 

которых принципиально необходимо для текущего и последующего обучения) и знания, 

дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе освоение 

системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а 

способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и учебно-практических 
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задач. Иными словами, объектом оценки являются действия, выполняемые учащимися с 

предметным содержанием. 

Устанавливаются следующие формы контроля за развитием предметных знаний и умений 

учащихся: 

устный опрос; 

письменный опрос; самостоятельные проверочные работы, специально формирующие 

самоконтроль и самооценку учащихся после освоения ими определенных тем; самостоятельные 

работы, демонстрирующие умения учащихся применять усвоенные по определенной теме знания 

на практике; 

тестовые диагностические задания; 

графические работы: рисунки, диаграммы, схемы, чертежи и т.д.; 

комплексные контрольные работы, проверяющие усвоение учащимися определенных тем, 

разделов программы, курса обучения за определенный период времени (четверть, полугодие, год). 

Текущее оценивание - наиболее гибкая проверка результатов обучения, которая сопутствует 

процессу становления умения и навыка. Его основная цель - анализ хода формирования знаний и 

умений учащихся, формируемых на уроках окружающего мира (наблюдение, сопоставление, 

установление взаимосвязей и т.д.). Это даёт возможность участникам образовательного процесса 

своевременно отреагировать на недостатки, выявить их причины и принять необходимые меры к 

устранению. 

Тематическое оценивание является важным звеном в конце изучения тематических блоков, так как 

даёт возможность учащимся подготовиться, при необходимости пересдать материал и таким 

образом исправить полученную ранее оценку «зачёт/незачёт». В конце изучения каждого 

тематического блока формой тематического контроля является выполнение тестовых заданий. 

Итоговое оценивание проводится как оценка результатов обучения четыре раза в год: в конце 

первой, второй, третьей и четвертой четверти учебного года. 

Для мониторинга метапредметных результатов первоклассников используются комплексные 

проверочные и тренировочные задания. Они помогают ученику оценить, насколько грамотно он 

умеет понимать инструкции, анализировать разные ситуации; осознать, что предметные знания 

пригодятся ему не только при решении учебных задании, но и при решении жизненных задач. 

Комплексная работа позволяет выявить и оценить как уровень сформированности важнейших 

предметных аспектов обучения, так и компетентность первоклассника в решении разнообразных 

проблем. 
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        Рабочая программа 

 По предмету  Обществознание 

Класс 6 

  

Пояснительная записка 

   

Рабочая программа реализуется на основе УМК, созданного под руководством. Н. И. Боголюбова, Н. 

Ф. Виноградовой, Н. И. Городецкой; учебника, рекомендованного Министерством образования и 

науки РФ «Обществознание. 6 класс: учебник для общеобразовательных учреждений» М. 

Просвещение. 2012. 

В рабочей программе соблюдается преемственность с примерными программами начального 

общего образования, в том числе и в использовании основных видов учебной деятельности 

обучающихся. 

Общая характеристика учебного предмета 

«Обществознание» — учебный предмет в основной школе, фундаментом которого являются научные 

знания о человеке и об обществе, о влиянии социальных факторов на жизнь каждого человека. Их 

раскрытие, интерпретация, оценка базируются на результатах исследований, научном аппарате 

комплекса общественных наук (социология, экономическая теория, политология, культурология, 

правоведение, этика, социальная психология), а также философии. Такая комплексная научная база 

учебного предмета «Обществознание», многоаспектность изучения его предмета — общественной 

жизни — обусловливают  интегративный характер обществознания, который сохраняется и в старшей 

школе. «Обществознание» как учебный предмет в основной школе акцентирует внимание учащихся 

на современных социальных явлениях. 

«Обществознание» в основной школе опирается на пропедевтическую обществоведческую 

подготовку учащихся в начальных классах в рамках учебного предмета «Окружающий мир». Полнота 

и глубина раскрытия содержания курса по обществознанию на втором этапе обучения ограничены 

познавательными возможностями учащихся младшего и среднего подросткового возраста. Наиболее 

сложные аспекты общественного развития рассматриваются в  курсе по обществознанию в старших 

классах. 

Обществознание представляется очень специфической школьной дисциплиной в российской системе 

образования. Уникальность обществознания состоит в том, что здесь не только рассматриваются 
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новые содержательные области (например, вопросы права), но и происходит интеграция других 

школьных предметов (истории, литературы, географии, биологии и др.), а также привлекается 

социальный опыт школьников. 

Описание места учебного предмета  в учебном плане 

Предмет «Обществознание» в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее количество времени 

на пять лет обучения составляет 175 часов. Общая недельная нагрузка в каждом году обучения 

составляет 1 час,34 часа в год. 

Рабочая программа полностью соответствует «Федеральному государственному образовательному 

стандарту» (ФГОС ООО) и составлена на основе программы основного общего образования по 

обществознанию 5—9 классы автор Л.Н. Боголюбов, издательство «Просвещение», 2012г. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Факторы общественного характера оказывают определяющее воздействие на жизнь современного 

человека. Поэтому социализация личности, т.е. её интеграция в общество, протекающая наиболее 

активно в детские юношеские годы, расценивается как одна из ведущих целей среднего 

образования. Школьное обществоведческое образование выступает важнейшим средством 

социализации личности. Именно на уроках обществознания школьники получают представления и 

основы научных знаний об устройстве современного общества, о его различных социокультурных 

моделях, механизмах социальной регуляции, способах взаимодействия личности и общества, 

типичных социальны ролях человека в современных общественных условиях. 

Существенен вклад школьного обществознания в гражданское становление личности, в развитие её 

социально значимых черт. Оно приобщает учащихся к таким важным компонентам гражданской 

культуры, как научные представления об отношения между гражданами, а также между 

гражданином и государством оправдавшие себя в гражданских отношениях способы деятельности, 

практические умения, модели гражданского поведения одобряемые обществом; гражданские 

ценностные ориентиры, и прежде всего ценности, представленные в Конституции Российской 

Федерации; опыт самостоятельного решения много образных проблем, возникающих в частной и 

публичной жизни гражданина как субъекта гражданского общества. Всё это позволяет формировать 

компетентность гражданина. 

Обществознание содержит значительный потенциал для столь востребованного в современном 

обществе нравственного воспитания подрастающих поколений. Только в этом учебном предмете 

нравственные нормы, внутренние и внешние условия их реализации являются непосредственным 

объектом изучения. В предмете заложена  установка на постоянное обращение к личному 

духовному, нравственному опыту, рефлексия его оснований. 

Изучение обществознания играет существенную роль в формировании социальной компетентности 

молодёжи, включающей наряду со знаниями и с ценностными ориентирами также комплекс умений. 

Среди них – способность ориентироваться в постоянно нарастающем потоке информации, получать 

необходимую информацию, использовать базовые операции для её обработки; умение применять 

полученные знания для решения не только учебных задач, но и реальных проблем собственного 

бытия в социуме, для осуществления в дальнейшем разноплановой деятельности во многих областях 

общественной жизни. 
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Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  учебного предмета 

Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, компетентностного 

и личностно ориентированного подходов в процессе усвоения программы, что в конечном итоге 

обеспечит овладение учащимися знаниями, различными видами деятельности и умениями, их 

реализующими. 

Личностные результаты:   

осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной 

группы, локальной и региональной общности; 

освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод 

человека; 

осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, 

толерантность. 

Метапредметные результаты:  

способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учебную, 

общественную и др.; 

овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать 

факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать 

выводы и т.д.), использовать современные источники информации, в том числе материалы на 

электронных носителях; 

способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных 

формах (сообщение, эссе, презентация, реферат ); 

готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного 

взаимодействия в школе и социальном окружении . 

Предметные результаты: 

овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и 

человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного общества; 

способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа 

для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности; 

умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных  

источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; 

расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления  жизни и деяний личностей и 

народов в истории своей страны и человечества в целом; 
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готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных 

памятников своей страны и мира. 

 

Содержание учебного курса (34 ч) 

 

Глава I. Человек в социальном измерении. (13 ч.) 

Человек – личность. Что такое личность. Индивидуальность – плохо или хорошо? Сильная личность – 

какая она? 

Человек познаёт мир. Познание мира и себя. Что такое самосознание. На что ты способен. 

Человек и его деятельность. «Птицу узнают по полету, а человека – по работе». «Пчела мала, да и та 

работает». Жизнь человека многогранна (основные формы деятельности человека). 

Потребности человека. Какие бывают потребности. Мир мыслей. Мир чувств. 

На пути к жизненному успеху. Слагаемые жизненного успеха. Привычка к труду помогает успеху. 

Готовимся выбирать профессию. Поддержка близких – залог успеха. Выбор жизненного пути. 

Обобщение и систематизация знаний по теме: «Человек в социальном измерении». Работа с 

дополнительным материалом. Выполнение заданий рабочей тетради. 

 

Глава II. Человек среди людей (11 ч.) 

Межличностные отношения. Какие отношения называются межличностными. Чувства – основа 

межличностных отношений. Виды межличностных отношений. 

Человек в группе. Какие бывают группы. Группы, которые мы выбираем. Кто может быть лидером. 

Что можно, чего нельзя и что за это бывает. О поощрениях и наказаниях. С какой группой тебе по 

пути. 

Общение. Что такое общение. Каковы цели общения. Как люди общаются. Особенности общения со 

сверстниками, старшими и младшими. 

Конфликты в межличностных отношениях. Как возникает межличностный конфликт. Как не 

проиграть в конфликте. 

Обобщение и систематизация знаний по теме: «Человек среди людей». Презентация «Как вести себя 

в конфликтной ситуации». Практикум. 

 

Глава III. Нравственные основы жизни (8 ч.) 

Человек славен добрыми делами. Что такое добро. Кого называют добрым. Доброе – значит 

хорошее. Главное правило доброго человека. 
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Будь смелым. Что такое страх. Смелость города берет. Имей смелость сказать злу «нет». 

Человек и человечность. Что такое гуманизм. Прояви внимание к старикам. 

Обобщение и систематизация знаний по теме: «Нравственные основы жизни». Устные задания для 

обобщения и систематизации знаний по пройденной теме. Письменные задания по теме урока. 

                                                  Итоговое повторение (2ч) 

 

 

 

Содержание тем учебного курса 

 

№ 

п\п 
Наименование разделов и тем 

Всего 

часов 

Виды контроля 

1  Человек в социальном измерении. 13 Промежуточный  

2. Человек среди людей. 11 Промежуточный 

3. Нравственные основы жизни 8 Промежуточный 

 Итоговое повторение. 2                Итоговый 

 

 

 

Контроль предметных результатов 

 

Система оценки достижения планируемых результатов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность ряда 

регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т.е. таких умственных 

действий учащихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и 

управление ею. 

Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур: с помощью 

специально сконструированных диагностических задач, нацеленных на оценку уровня 

сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

Сформированность коммуникативных учебных действий может быть выявлена на основе 

наблюдений за деятельностью учащихся, а также на основе результатов выполнения заданий в 

совместной (парной или командной) работе. 
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Оценка предметных результатов может быть описана как оценка планируемых результатов по 

предмету. В системе предметных знаний можно выделить опорные знания (знания, усвоение 

которых принципиально необходимо для текущего и последующего обучения) и знания, 

дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе освоение 

системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а 

способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и учебно-практических 

задач. Иными словами, объектом оценки являются действия, выполняемые учащимися с 

предметным содержанием. 

Устанавливаются следующие формы контроля за развитием предметных знаний и умений учащихся: 

устный опрос; 

письменный опрос; самостоятельные проверочные работы, специально формирующие 

самоконтроль и самооценку учащихся после освоения ими определенных тем; самостоятельные 

работы, демонстрирующие умения учащихся применять усвоенные по определенной теме знания на 

практике; 

тестовые диагностические задания; 

графические работы: рисунки, диаграммы, схемы, чертежи и т.д.; 

комплексные контрольные работы, проверяющие усвоение учащимися определенных тем, разделов 

программы, курса обучения за определенный период времени (четверть, полугодие, год). 

Текущее оценивание - наиболее гибкая проверка результатов обучения, которая сопутствует 

процессу становления умения и навыка. Его основная цель - анализ хода формирования знаний и 

умений учащихся, формируемых на уроках окружающего мира (наблюдение, сопоставление, 

установление взаимосвязей и т.д.). Это даёт возможность участникам образовательного процесса 

своевременно отреагировать на недостатки, выявить их причины и принять необходимые меры к 

устранению. 

Тематическое оценивание является важным звеном в конце изучения тематических блоков, так как 

даёт возможность учащимся подготовиться, при необходимости пересдать материал и таким 

образом исправить полученную ранее оценку «зачёт/незачёт». В конце изучения каждого 

тематического блока формой тематического контроля является выполнение тестовых заданий. 

Итоговое оценивание проводится как оценка результатов обучения : в конце первой, второй, третьей 

, четвертой четверти и в конце учебного года . 

Для мониторинга метапредметных результатов шестиклассников используются комплексные 

проверочные и тренировочные задания. Они помогают ученику оценить, насколько грамотно он 

умеет понимать инструкции, анализировать разные ситуации; осознать, что предметные знания 

пригодятся ему не только при решении учебных задании, но и при решении жизненных задач. 

Комплексная работа позволяет выявить и оценить как уровень сформированности важнейших 

предметных аспектов обучения, так и компетентность учащихся  в решении разнообразных проблем. 

Критерии оценивания устного и письменного ответа по обществознанию: 
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Отметку "5" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая деятельность 

в полном объеме соответствует учебной программе, допускается один недочет, объем ЗУНов 

составляет 90-100% содержания (правильный полный ответ, представляющий собой связное, 

логически последовательное сообщение на определенную тему, умение применять определения, 

правила в конкретных случаях. Ученик обосновывает свои суждения, применяет знания на практике, 

приводит собственные примеры). 

Отметку "4" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая деятельность 

или её результаты в общем соответствуют требованиям учебной программы и объем составляет 70-

90% содержания (правильный, но не совсем точный ответ). 

Отметку "3" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая деятельность 

и её результаты в основном соответствуют требованиям программы, однако имеется определённый 

набор грубых и негрубых ошибок и недочётов. Учащийся владеет в объеме 50-70% содержания 

(правильный, но не полный ответ, допускаются неточности в определении понятий или 

формулировке правил, недостаточно глубоко и доказательно ученик обосновывает свои суждения, 

не умеет приводить примеры, излагает материал непоследовательно). 

Отметку "2" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая деятельность 

и её результаты частично соответствуют требованиям программы, имеются существенные недостатки 

и грубые ошибки, объем менее 30-50 %. 

 

Описание учебно – методического и материально-технического обеспечения образовательного 

процесса. 

Методические пособия для учителя: 

Боголюбов, Л, Н. Общая методика преподавания обществознания в школе / JT. Н. Боголюбов, JI. Ф. 

Иванова, А. Ю. Лазебникова. - М.: Дрофа, 2008. 

Лазебникова, А. Ю. Современное школьное обществознание : метод, пособие для учителя с дидакт. 

материалами / А. Ю. Лазебникова. - М.: Школа-Пресс, 2000. 

Прутченков, А. С. «Свет мой, зеркальце, скажи...» : методические разработки социально- 

психологических тренингов / А. С. Прутченков. - М.: Новая школа, 1996. 

Прутченков А. С. Наедине с собой. Психологические тесты и психотехнические упражнения для 

подростков и старшеклассников / А. С. Прутченков. - М.: Российское педагогическое агентство, 1996. 

Прутченков, А. С. Школа жизни : методические разработки социально-психологических тренингов / А. 

С. Прутченков. - М.: Международная Педагогическая Академия, 1998. 

Сборник нормативных документов. Обществознание. Примерные программы по общество- знанию : 

Федеральный компонент государственного стандарта. Федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы. - М.: Дрофа, 2008. 

Примерные программы основного общего образования. Обществознание : 5—9 классы. - М. : 

Просвещение, 2010. 



101 

 

Правовое воспитание школьников. 5-9 классы : конспекты занятий / авт.-сост. О. В. Летнева. - 

Волгоград: Учитель, 2007. 

 

 

 

Дополнительная литература для учителя: 

 

Гражданский кодекс Российской Федерации. 

Кодекс об административных правонарушениях. 

Конституция Российской Федерации. 

Семейный кодекс РФ. 

Трудовой кодекс РФ. 

Александрова, И. Ю. Обществознание. Интенсивный курс / И. Ю. Александрова, В. В. Владимирова, Л. 

Ш. Лозовский. - М.: Айрис-Пресс, 2010. 

Бахмутощ Л. С. Методика преподавания обществознания : учеб. пособие для студентов пед. высш. 

учеб. заведений *. в 2 ч. / Л. С. Бахмутова. - М.: Гуманит. ИЦ ВЛАДОС, 2001. 

Бекешев, К. А. Обществознание : учеб. пособие / К. А. Бекешев. - М.: Проспект, 2010. 

Лозовский, Л. Ш. Практикум по обществознанию : вопросы и ответы; тесты с решениями / Л. Ш. 

Лозовский, Б. А. Райзберг. - М.: Рольф Айрис-Пресс, 2010. 

Политика и право. Школьный практикум. 10-11 кл. : пособие для учащихся общеобразоват. учеб. 

заведений / авт.-сост. М. И. Шилобод, В. Ф. Кривошеее. - М.: Дрофа, 1997. 

Сычев, Л А. Обществознание: учеб. пособие / А. А. Сычев. - М.: Альфа-М : ИНФРА-М, 2010. 

Тюляева, Т. И. Обществознание: настольная книга учителя / Т. И. Тюляева. - М.: Астрель, 2010. 

 

Дополнительная литература для учащихся: 

 

Домашек, Е. В. Школьный справочник по обществознанию / Е. В. Домашек. - Ростов н/Д. : Феникс, 

|010. 

Сазонова, Г. Г. Обществознание в таблицах и схемах / Г. Г. Сазонова. - М. : Виктория Плюс, 
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Информационно-коммуникационные средства 

Технические средства обучения: Мультимедийный компьютер. Мультимедийный проектор. Экран 

проекционный. 

 

Интернет-ресурсы: 

 1.     Федеральные информационно-образовательные порталы: 

Федеральный портал «Российское образование»: http://www.edu.ru Российский 

общеобразовательный портал: http://www.school.edu.ru 

Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» 

:tp://www.ict.edu.ru 

Министрство образования и науки РФ: http://mon.gov.ru 

Портал Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов: http://school-collection.edu.ru/ 

Портал компании «Кирилл и Мефодий»: http://www.km.ru 

2.     Средства массовой информации образовательной направленности: 

Учительская газета: http://www.ug.ru 

Газета «Первое сентября»: http://ps. 1 September.ru, http://dob. 1 september.ru 

Большая перемена: сайт информационной поддержки ФЦПРО: http://www.newseducation.ru 

Журнал «Вестник образования России»: http://www.vestniknews.ru 

Развивающая система обучения JL Занкова : http://www.zankov.ru/ 

Газета «Здоровье детей»: http://zdd.lseptember.ru 

Журнал «Право и образование»: http://www.lexed.ru/pravo/iourn 

3.  Издательства учебной литературы 

Издательство «Просвещение»: http://www.prosv.ru Издательская фирма «Сентябрь»: 

http://www.direktoг.ru 

 

 

 

 

Рабочая программа 

http://www.school.edu.ru/
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По предмету  История России 

Класс 6 

Пояснительная записка 

Историческое образование на ступени среднего (полного) общего образования способствует 

формированию систематизированных знаний об историческом прошлом, обогащению социального 

опыта учащихся при изучении и обсуждении исторически возникших форм человеческого 

взаимодействия. Ключевую роль играет развитие способности учащихся к пониманию исторической 

логики общественных процессов, специфики возникновения и развития различных 

мировоззренческих, ценностно-мотивационных, социальных систем.  

Воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих 

убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, 

религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и социальных установок, идеологических 

доктрин; развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, 

соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами; 

освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного 

представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; овладение умениями и 

навыками поиска, систематизации и комплексного анализа исторической информации; 

формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления с точки 

зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки исторических 

событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и 

современности. 

Данная рабочая программа составлена на основе: 

Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. № 1897.);  

Приказа Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 №1644 «О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г. №1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования». 

Примерной основной образовательной программы среднего общего образования (3-е изд. – М.: 

Дрофа, 2014. – 176 с.); 

Концепции нового учебно- методического комплекса по отечественной истории (включающей 

Историко-культурный стандарт)  

Программы общеобразовательных учреждений. История. 5-11 классы. 

Авторской программы по истории./И.Л. Андреев, О.В. Волобуев, Л.М. Ляшенко и др. - М.: Дрофа, 

2016. 
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учебника «История России с древнейших времён до 16 века» И.Л.Андреев; И.Н.Фёдоров. М., 

«Дрофа»,2017 

Основной образовательной программы образовательного учреждения МБОУ Лицея № 10; 

Общая характеристика учебного предмета 

Содержание учебного предмета «История» для 5-9 классов изложено  в виде двух курсов «История 

России» (занимающего приоритетное место по объему учебного времени) и «Всеобщая история». 

Преподавание курса «История России с древнейших времен до XVI века» предполагает детальное и 

подробное изучение истории родной страны, глубокое понимание ее противоречивых процессов, 

различных точек зрения и трактовок. Изучение зарубежной истории помогает определить место 

России в истории человечества, увидеть особенности ее развития и черты сходства с другими 

странами. 

Курс истории на ступени основного общего образования является частью концентрической системы 

исторического образования. Изучая историю на ступени основного общего образования, учащиеся 

приобретают исторические знания, приведенные в простейшую пространственно-хронологическую 

систему, учатся оперировать исторической терминологией в соответствии со спецификой 

определенных эпох, знакомятся с основными способами исторического анализа. 

Отбор учебного материала для содержания программы осуществлен с учетом целей и задач истории 

в основной школе, его места в системе школьного образования, возрастных потребностей и 

познавательных возможностей учащихся 5-9 классов, особенностей их социализации, а также 

ресурса учебного времени, отводимого на изучение предмета. 

Основу школьных курсов истории составляют следующие содержательные линии: 

1.Историческое время – хронология и периодизация событий и процессов. 

2.Историческое пространство - историческая карта России и мира, ее динамика; отражение на 

исторической карте взаимодействия человека, общества и природы, основных географических, 

экологических, этнических, социальных, геополитических характеристик развития человечества. 

3.Историческое движение: 

эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие материального производства, 

техники; 

формирование и развитие человеческих общностей – социальных, этнонациональных, религиозных и 

др.,  

образование и развитие государств, их исторические формы и типы; 

история познания человеком окружающего мира и себя в мире; 

развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями. 

Главная (сквозная) содержательная  линия курса – человек в истории. В связи с этим особое 

внимание уделяется характеристике условий жизни и быта людей в прошлом, их потребностям, 

интересам, мотивам действий, картине мира, ценностям. 
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Курс «История России» дает представление об основных этапах исторического пути Отечества. 

Важная мировоззренческая задача курса заключается в раскрытии как своеобразия и 

неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими процессами мировой истории. 

Предполагается вкрапления тем регионального компонента. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в качестве обязательного в 

5-9 классах в общем объеме 374 часа, в 5-8 классах - 2 часа в неделю, в 6 классе - 34 учебных недели 

(68 часов).  Историю России  в 6 классе изучают во 2 полугодии и на изучение отводится 41 час. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

Школьный курс истории предоставляет подростку возможность узнать и понять условия зарождения 

современной цивилизации, особенности её поступательного развития и ценности. В программе 

прослеживается изменение картины мира человека, вокруг которой формировались все ценности 

культуры, вся структура представлений о мироздании, дано представление об особенностях и 

тенденциях развития современной мировой цивилизации. Содержание программы по истории 

ориентировано на формирование у школьников современного понимания истории в контексте 

гуманитарного знания и общественной жизни. Понимание и осмысление учебной информации 

обеспечивается логически выстроенной системой понятий, раскрывающих смысловую и ценностную 

характеристики этапов мировой истории человечества. Соотнесение фактов и явлений, установление 

причинно-следственных связей, выявление общего, выход на закономерности в процессе работы с 

текстами будут способствовать формированию и развитию исторического мышления у учащихся. 

Личностно-деятельностное усвоение учебного материала по истории в соответствии с программой 

обеспечит сформированность таких нравственных свойств и качеств у школьников, как 

целеполагание, интерес к познанию, готовность к новому, дисциплинированность, ответственность, 

коммуникативность, социальная активность. 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

освоения учебного предмета 

 

Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, компетентностного 

и личностно ориентированного подходов в процессе усвоения программы, что в конечном итоге 

обеспечит овладение учащимися знаниями, различными видами деятельности и умениями, их 

реализующими. 
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Личностные результаты:   

осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной 

группы, локальной и региональной общности; 

освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод 

человека; 

осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, 

толерантность. 

Метапредметные результаты:  

способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учебную, 

общественную и др.; 

овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать 

факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать 

выводы и т.д.), использовать современные источники информации, в том числе материалы на 

электронных носителях; 

способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных 

формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного 

взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

Предметные результаты: 

овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и 

человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного общества; 

способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа 

для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности; 

умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных  

источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; 

расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления  жизни и деяний личностей и 

народов в истории своей страны и человечества в целом; 

готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных 

памятников своей страны и мира. 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного курса 

Ученик научится: 
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локализовать во времени этапы становления и  развития Российского государства; соотносить 

хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономических 

и культурных центрах Руси, о  направлениях крупнейших передвижений людей  — походов, 

завоеваний, колонизаций и др.; 

проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памятниках 

данного исторического периода; 

составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах на Руси, 

памятников материальной и художественной культуры, рассказывать о значительных событиях 

средневековой российской истории; 

раскрывать характерные, существенные черты: 

а)  экономических и социальных отношений, политического строя на Руси; 

б)  ценностей, господствовавших в  средневековом российском обществе, религиозных воззрений, 

представлений средневекового человека о мире; 

объяснять причины и  следствия ключевых событий отечественной истории Средних веков; 

сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие черты 

и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», «централизованное 

государство» и др.); 

давать оценку событиям и личностям отечественной истории периода Средних веков. 

Ученик получит возможность научиться: 

давать сопоставительную характеристику политического устройства государств Средневековья (Русь, 

Запад, Восток); 

сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и различия; 

составлять на основе учебника и дополнительной литературы описания памятников средневековой 

культуры Руси, объяснять, в  чем заключаются их художественные достоинства и значение. 
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Содержание учебного предмета  

 

Введение(1час) 

Что изучает история. Кто изучает историю. Как изучают историю. Роль и место России в мировой 

истории. Проблемы периодизации российской истории. Источники по истории России. Основные 

этапы развития исторической мысли в России. 

Народы и государства Восточной Европы  в древности(4часа) 

Заселение территории нашей страны человеком. Каменный век. Особенности перехода от 

присваивающего хозяйства к производящему на территории Северной Евразии. Ареалы древнейшего 

земледелия и скотоводства. Появление металлических орудий и их влияние на первобытное 

общество. Центры древнейшей металлургии в Северной Евразии. Кочевые общества евразийских 

степей в эпоху бронзы и раннем железном веке. Степь и ее роль в распространении культурных 

взаимовлияний. 

Народы, проживавшие на этой территории до середины I тысячелетия до н. э. Античные города-

государства Северного Причерноморья. Боспорское царство. Скифское царство. Дербент. 

Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос о славянской прародине и 

происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три ветви – восточных, западных и 

южных славян. Славянские общности Восточной Европы. Их соседи – балты и финно-угры. Хозяйство 

восточных славян, их общественный строй и политическая организация. Возникновение княжеской 

власти. Традиционные верования. Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. 

Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. 

 

            Русь в 9-первой половине 12 вв(11 часов) 

Исторические условия складывания русской государственности: природно-климатический фактор и 

политические процессы в Европе в конце I тыс. н. э. Формирование новой политической и этнической 

карты континента. 

Государства Центральной и Западной Европы. Первые известия о Руси. Проблема образования 

Древнерусского государства. Начало династии Рюриковичей. 

Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские князья. Отношения с 

Византийской империей, странами Центральной, Западной и Северной Европы, кочевниками 

европейских степей. Русь в международной торговле. Путь из варяг в греки. Волжский торговый путь. 

Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси. 

Территория и население государства Русь/Русская земля. Крупнейшие города Руси. Новгород как 

центр освоения севера Восточной Европы, колонизация Русской равнины. Территориально-

политическая структура Руси: волости. Органы власти: князь, посадник, тысяцкий, вече. 
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Внутриполитическое развитие. Борьба за власть между сыновьями Владимира Святого. Ярослав 

Мудрый. Русь при Ярославичах. Владимир Мономах. Русская церковь. 

Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, дружина. Духовенство. 

Городское население. Купцы. Категории рядового и зависимого населения. Древнерусское право: 

«Русская Правда», церковные уставы. 

Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и международные связи: 

отношения с Византией, печенегами, половцами (Дешт-и-Кипчак), странами Центральной, Западной 

и Северной Европы. 

Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира средневекового человека. Повседневная жизнь, 

сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. Календарь и хронология. 

Древнерусская культура. Формирование единого культурного пространства. Кирилло-мефодиевская 

традиция на Руси. Письменность. Распространение грамотности, берестяные грамоты. 

«Новгородская псалтирь». «Остромирово Евангелие». Появление древнерусской литературы. «Слово 

о Законе и Благодати» митрополита Илариона. Произведения летописного жанра. «Повесть 

временных лет». Первые русские жития. Произведения Владимира Мономаха. Иконопись. Искусство 

книги. Архитектура. Начало храмового строительства: Десятинная церковь, София Киевская, София 

Новгородская. Материальная культура. Ремесло. Военное дело и оружие. 

 

Русь в середине 12– начале 13 веков(6 часов) 

Формирование системы земель – самостоятельных государств. Важнейшие земли, управляемые 

ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, Смоленская, Галицкая, Волынская, 

Суздальская. Земли, имевшие особый статус: Киевская и Новгородская. Эволюция общественного 

строя и права. Внешняя политика русских земель в евразийском контексте. 

Формирование региональных центров культуры: летописание и памятники литературы: «Киево-

Печерский патерик», «Моление» Даниила Заточника, «Слово о полку Игореве». Белокаменные 

храмы Северо-Восточной Руси: Успенский собор во Владимире, церковь Покрова на Нерли, 

Георгиевский собор Юрьева-Польского. 

Русские земли в середине 13–14 веках(6часов) 

Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. Походы Батыя на 

Восточную Европу. Возникновение Золотой Орды. Судьбы русских земель после монгольского 

нашествия. Система зависимости русских земель от ордынских ханов (так называемое ордынское 

иго). 

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и включение в его состав 

части русских земель. Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Политический строй 

Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. Новгород в системе балтийских связей. 

Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси. Александр Невский: его 

взаимоотношения с Золотой Ордой. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение 



110 

 

Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Дмитрий 

Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских князей. 

Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль Православной церкви в ордынский период русской 

истории. Сергий Радонежский. Расцвет раннемосковского искусства. Соборы Кремля 

Золотая Орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города и кочевые степи. 

Принятие ислама. Ослабление государства во второй половине XIV в., нашествие Тимура. 

Распад Золотой Орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. Сибирское ханство. 

Астраханское ханство. Ногайская Орда. Крымское ханство. Касимовское ханство. Дикое Поле. Народы 

Северного Кавказа. Итальянские фактории Причерноморья (Каффа, Тана, Солдайя и др.) и их роль в 

системе торговых и политических связей Руси с Западом и Востоком. 

Культурное пространство 

Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в связи с завершением монгольских 

завоеваний. Культурное взаимодействие цивилизаций. Межкультурные связи и коммуникации 

(взаимодействие и взаимовлияние русской культуры и культур народов Евразии). Летописание. 

Памятники Куликовского цикла. Жития. Епифаний Премудрый. Архитектура. Изобразительное 

искусство. Феофан Грек. Андрей Рублев. 

 

Русские земли в 13- первой половине  15 веков (4часа) 

Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. Объединение русских 

земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском княжестве второй четверти XV в. 

Василий Темный. Новгород и Псков в XV в.: политический строй, отношения с Москвой, Ливонским 

орденом, Ганзой, Великим княжеством Литовским. 

Формирование единого Русского государства в 15 веке(6часов) 

Падение Византии и рост церковно-политической роли Москвы в православном мире. Теория 

«Москва – третий Рим». Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от 

Золотой Орды. Расширение международных связей Московского государства. Принятие 

общерусского Судебника. Формирование аппарата управления единого государства. Перемены в 

устройстве двора великого князя: новая государственная символика; царский титул и регалии; 

дворцовое и церковное строительство. Московский Кремль. 

Культурное пространство 

Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской власти. Флорентийская уния. 

Установление автокефалии Русской церкви. Внутрицерковная борьба (иосифляне и нестяжатели, 

ереси). Развитие культуры единого Русского государства. Летописание: общерусское и региональное. 

Житийная литература. «Хождение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура. Изобразительное 

искусство. Повседневная жизнь горожан и сельских жителей в древнерусский и раннемосковский 

периоды. 

Итоговое обобщение (3часа) 
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Содержание тем учебного предмета 

 

Раздел 

учебного курса 

 

Количество 

часов 

 Формы контроля 

 

Введение 1  

Глава 1. Народы и гос-ва 

Восточной Европы в древности 

           4 Текущий 

Глава 2. Русь в 9-п/п 12 вв 11 Текущий 

Глава 3.Русь в сер.12-нач.13вв.  

 

6 Текущий 

Глава 4. Русские земли в сер.13-

14вв 

6 Текущий 

Глава 5. Русские земли в 13-п/п 

15вв 

4 Текущий 

Глава 6.Формирование единого 

Русского гос-ва в 15в 

6 Текущий 

Итоговое обобщение по курсу 3 Итоговый 

 

 

 

Контроль предметных результатов 
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       При изучении каждого раздела курса осуществляется диагностика и контроль. Основными 

формами диагностики и текущего контроля на данном этапе обучения обществознанию с учетом 

специфики содержания курса являются: 

словарная работа; 

понятийный (терминологический) диктант; 

анализ педагогически адаптированных текстов; 

решение ситуационных задач; 

творческие задания-задачи; 

сочинение-миниатюра; 

рефлексия по итогам самостоятельной и групповой работы, участия в ролевых, имитационных и 

деловых играх (как письменная, так и устная); 

простейшие виды публичных выступлений; 

тесты; 

     

Критерии и нормы оценки ЗУН обучающихся. 

Устный, письменный ответ 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме выполняет предъявленные 

задания и демонстрирует следующие знания и умения: 

логично, развернуто излагать содержание вопроса, в котором продемонстрировано умение описать 

то или иное общественное явление или процесс; 

 сравнивать несколько социальных объектов, процессов (или несколько источников), выделяя их 

существенные признаки, закономерности развития; 

 делать вывод по вопросу и аргументировать его с теоретических позиций социальных наук; 

 сопоставлять различные точки зрения, выдвигать аргументы в обоснование собственной позиции и 

контраргументы по отношению к иным взглядам; 

 применять полученные знания при анализе конкретных ситуаций и планировать практические 

действия; 

 оценивать действия субъектов социальной жизни с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

 раскрывать содержание основных обществоведческих терминов в контексте вопроса; 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся  

продемонстрировал предъявляемые требования такие же, как и к ответу на «отлично», но при ответе 

допустил неточности, не искажающие общего правильного смысла;  
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верно освятил тему вопроса, но не достаточно полно ее раскрыл; 

продемонстрировал знание причинно-следственных связей, основных теоретических положений, но 

отдельные положения ответа не подтвердил фактами, не обосновал аргументами; 

 не смог самостоятельно дать необходимые поправки и дополнения; 

 дал определения прозвучавшим при ответе понятиям; 

 дал ответы на уточняющие вопросы. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 

демонстрирует умение описывать то или иное общественное явление, объяснять его с помощью 

конкретных примеров; 

 делает элементарные выводы; 

 путается в терминах; 

 не может сравнить несколько социальных объектов или точек зрения; 

 не может аргументировать собственную позицию; 

 затрудняется в применении знаний на практике при решении конкретных ситуаций; 

 справляется с заданием лишь после наводящих вопросов. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 

не увидел проблему, но не смог ее сформулировать; 

не раскрыл проблему; 

собственную точку зрения представил формально (высказал согласие или не согласие с автором); 

 информацию представил не в контексте задания; 

         отказался отвечать. 

 

 

 

Нормы оценки знаний за выполнение теста учащихся по истории 

 

% выполнения 0-27 28-52 

 

53-77 78-100 
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Отметка «2» «3» «4» «5» 

 

Нормы оценки знаний за творческие работы учащихся по истории 

 

Отметка 

Содержание 

2 3 4 5 

1 

Общая 

информация 

Тема предмета не 

очевидна. 

Информация не точна 

или не дана. 

 

Информация 

частично 

изложена.  В 

работе 

использован 

только один 

ресурс. 

Достаточно 

точная 

информация. 

Использовано 

более одного 

ресурса. 

Данная 

информация 

кратка и ясна. 

Использовано 

более одного 

ресурса. 

2 

Тема 

Не раскрыта и не ясна 

тема урока. 

Объяснения 

некорректны, 

запутаны или не 

верны. 

Тема частично 

раскрыта. 

Некоторый 

материал 

изложен 

некорректно. 

Сформулирована 

и раскрыта тема 

урока. 

Ясно изложен 

материал. 

Сформулирована 

и раскрыта тема 

урока. 

Полностью 

изложены 

основные аспекты 

темы урока. 

3 

Применение и 

проблемы 

 

 

Не определена  

область применения 

данной темы. Процесс 

решения неточный 

или неправильный. 

Отражены 

некоторые 

области 

применения 

темы. Процесс 

решения 

неполный. 

Отражены 

области 

применения 

темы. Процесс 

решения 

практически 

завершен. 

Отражены 

области 

применения 

темы. Изложена 

стратегия 

решения 

проблем. 

 

 

           Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного 

процесса  

Методические пособия  для учителя. 

Агафонов, С. В. Схемы по всеобщей истории. 6 класс / С. В. Агафонов. - М. : Русское слово, 2005. 

Алферова, И. В. История России. Древняя Русь (XII-XV вв.) : пособие для учителя истории. 6 класс / И. 

В. Алферова, В. Ф. Блохин. - М. : Курсив, 2010. 
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Блохин, В. Ф. История России. Древняя Русь (VI-X1I вв.) : пособие для учителя истории. 6 класс / В. Ф. 

Блохин. -М. : Курсив, 2010. 

История России с древнейших времен до конца XVI века. 6 класс : дидактический материал 

(контрольные задания, тесты, кроссворды) / авт.-сост. Н. Ю. Бухарева. - Волгоград : Учитель, 2009. 

Кулагина, Г. А. Сто игр по истории /Г. А. Кулагина. - М. : Просвещение, 1983. 

Черкашина, Т. История. 5-6 классы. Активизация познавательной деятельности учащих,., / Т. 

Черкашина. - Волгоград : Учитель, 2012. 

 

Дополнительная литературы для учащихся. 

Амбаров, В. Н. История : большой справочник для школьников и поступающих в вузы/ В. Н. Амбаров, 

С. Г. Антоненко, П. И. Андреев. - М.: Дрофа, 1999. 

Волкова, Е. В. История России с древнейших времен до начала XVI в. 6 класс : хрестоматия I Е. В. 

Волкова, Г. С. Хартулари. — М.: Дрофа, 2007. 

 

 

Программно-нормативное обеспечение: 

ФГОС: основное общее образование // ФГОС. М.: Просвещение, 2009. 

Концепция единого учебно-методического комплекса по отечественной 

истории (http://минобрнауки.рф/документы/3483). 

 Историко-культурный стандарт (http://минобрнауки.рф/документы/3483). 

История России. 6-10 классы: рабочая программа/И.Л. Андреев, О.В. Волобуев, Л.М. Ляшенко и др. - 

М.: Дрофа, 2016. — 124 с. 

Состав учебно-методического комплекта: 

Учебник. «История России с древнейших времён до конца XVI в. 6 класс» И.Л. Андреева, И.Н. 

Фёдорова – М.: Дрофа, 2016 

История России. 6-10 классы: рабочая программа/И.Л. Андреев, О.В. Волобуев, Л.М. Ляшенко и др. - 

М.: Дрофа, 2016. — 124 с. 

Симонова Е.В. Методическое пособие к учебнику И.Л. Андреева, И.Н. Фёдорова «История России с 

древнейших времён до конца XVI в. 6 класс»  

Хрестоматия. История России с древнейших времён до конца XVI в. – М.: Дрофа, 2016 

Атлас «История России с древнейших времён до конца XVI в. 6 класс» – М.: Дрофа, 2016 

Контурные карты «История России с древнейших времён до конца XVI в. 6 класс» – М.: Дрофа, 2016 

 

https://www.google.com/url?q=http://%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8.%D1%80%D1%84/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/3483&sa=D&ust=1481197453591000&usg=AFQjCNGV_VwwIUsWkyn807Y--i4aKiSRdQ
https://www.google.com/url?q=http://%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8.%D1%80%D1%84/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/3483&sa=D&ust=1481197453592000&usg=AFQjCNGRF236s5mo9acx18qPuucHsgp0Qg
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                                         Информационно-коммуникационные средства 

 

 

 

Технические средства: 

1.Проектор 

2.Компьютер 

3.Экран. 

Интернет -ресурсы 

Исторические журналы 

Сайт исторического иллюстрированного журнала «Родина»: http://www.istrodina.com/ 

Научно-популярный просветительский журнал «Историк»: http://www.historicus.ru/ Много самых 

разных исторических материалов. 

Федеральные методические ресурсы по истории 

Сайт журнала «Преподавание истории в школе»: http://pish.ru/ Много разнообразной полезной 

информации. 

Сеть творческих учителей: http://it-n.ru/ Создана при поддержке корпорации Майкрософт, чтобы 

дать возможность учителям общаться и обмениваться информацией и материалами по 

использованию информационных и коммуникационных технологий в образовании. 

Бесплатный школьный портал ПроШколу.ру: http://www.proshkolu.ru/ Электронная версия газеты 

«История» (приложение к газете «Первое 

сентября» и сайт «Я иду на урок истории»): http://his.1september.ru/ 

Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»: http://festival.1september.ru/ Много разных 

материалов (включая презентации) по истории и другим предметам. 

Коллекции и каталоги полезных ресурсов 

Федеральный портал «Российское образование»: http://edu.ru/ Содержит много разнообразных 

материалов по образованию. Имеет выход на список ссылок на федеральные образовательные 

порталы и ресурсы для общего образования, обширный каталог ресурсов. 

Российский общеобразовательный портал: http://www.school.edu.ru Коллекции исторических 

документов, материалов по мировой художественной культуре и т. д. 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов: http://fcior.edu.ru/ Хранилище 

электронных образовательных ресурсов. 

https://www.google.com/url?q=http://www/&sa=D&ust=1481197453601000&usg=AFQjCNEsgw8MwNizTKXQRogkQWE2t0fklw
https://www.google.com/url?q=http://www/&sa=D&ust=1481197453604000&usg=AFQjCNH_rsKJ_9i9Ybxpk0wOJ7jWpv8IcQ
https://www.google.com/url?q=http://pish.ru/&sa=D&ust=1481197453606000&usg=AFQjCNFxLqQI01WPGlReNvLnr3F_tt11bQ
https://www.google.com/url?q=http://it-n.ru/&sa=D&ust=1481197453607000&usg=AFQjCNGonVo_jt3Tl7IW3fU3pGKxjxTq5w
https://www.google.com/url?q=http://www.proshkolu.ru/&sa=D&ust=1481197453608000&usg=AFQjCNG6W51scuZEewy0fxhvRgyEBRPjZw
https://www.google.com/url?q=http://his.1september.ru/&sa=D&ust=1481197453609000&usg=AFQjCNFlaOUpyROHF0MCtlJSzoxFZ-F7GQ
https://www.google.com/url?q=http://festival/&sa=D&ust=1481197453610000&usg=AFQjCNElrjPp8kU62NDx1GRAjamW7evzQw
https://www.google.com/url?q=http://edu.ru/&sa=D&ust=1481197453611000&usg=AFQjCNHk_4dYZucSIATcKBa_hjX-uOuOEQ
https://www.google.com/url?q=http://www.school.edu.ru/&sa=D&ust=1481197453612000&usg=AFQjCNHhMxhtgT0utsfyqVpM69MlaNBsIQ
https://www.google.com/url?q=http://fcior.edu.ru/&sa=D&ust=1481197453612000&usg=AFQjCNFdm2u41-3hrAWBtTTyCV-y9kXlNg


117 

 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: http://school-collection.edu.ru/ Можно 

бесплатно скачать ряд полезных ресурсов. 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам: http://window.edu.ru/ Каталог интернет-ресурсов, 

полнотекстовая библиотека учебных и методических материалов. 

Путеводитель по краеведческим ресурсам на библиотечных интернет-

сайтах:http://www.nlr.ru/res/inv/kray/ Очень полезный ресурс, поиск по регионам и типам библиотек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

По предмету  Всеобщая история (история средних веков) 

Класс 6 

Пояснительная записка 

Данная рабочая программа составлена на основе: 

Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

http://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2016/12/08/rabochaya-programma-po-istorii-v-6-klasse-fgos-po-uchebnikam
https://www.google.com/url?q=http://window.edu/&sa=D&ust=1481197453613000&usg=AFQjCNG-M-O_QQOFo4LGQVR5A0LrwpO7Ug
https://www.google.com/url?q=http://www.nlr.ru/res/inv/kray/&sa=D&ust=1481197453614000&usg=AFQjCNGoyWUomD7WY8pxFGPOUeZ8bldaJg
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Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. № 1897.);  

Приказа Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 №1644 «О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г. №1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования». 

Примерной основной образовательной программы среднего общего образования (3-е изд. – М.: 

Дрофа, 2014. ) 

Авторской программы по истории. Е.В.Агибалова, Г.М.Донской.- М.: Просвещение, 2012г. 

учебника «История средних веков». Е.В.Агибалова, Г.М.Донской.- М.: Просвещение, 2012г. 

Основной образовательной программы образовательного учреждения МБОУ Лицея № 10; 

Общая характеристика учебного предмета 

 Содержание учебного предмета «История» для 5-9 классов изложено  в виде двух курсов «История 

России» (занимающего приоритетное место по объему учебного времени) и «Всеобщая история». 

Курс «История Средних веков» формирует общую картину исторического развития человечества, 

представления об общих, ведущих процессах, явлениях и понятиях в период с конца V по XV в. - от 

падения Западной Римской империи до начала эпохи Великих географических открытий. При этом, 

так как на всеобщую историю выделяется небольшой объем времени, акцент делается на 

определяющих явлениях, помогающих, в первую очередь, понимать и объяснять современное 

мироустройство. Курс дает возможность проследить огромную роль Средневековья в складывании 

основ современного мира, уделяя внимание тем феноменам истории Средних веков, которые так 

или иначе вошли в историю современной цивилизации. 

Курс истории на ступени основного общего образования является частью концентрической системы 

исторического образования. Изучая историю на ступени основного общего образования, учащиеся 

приобретают исторические знания, приведенные в простейшую пространственно-хронологическую 

систему, учатся оперировать исторической терминологией в соответствии со спецификой 

определенных эпох, знакомятся с основными способами исторического анализа. 

Отбор учебного материала для содержания программы осуществлен с учетом целей и задач истории 

в основной школе, его места в системе школьного образования, возрастных потребностей и 

познавательных возможностей учащихся 5-9 классов, особенностей их социализации, а также 

ресурса учебного времени, отводимого на изучение предмета. 

Основу школьных курсов истории составляют следующие содержательные линии: 

1.Историческое время – хронология и периодизация событий и процессов. 

2.Историческое пространство - историческая карта, ее динамика; отражение на исторической карте 

взаимодействия человека, общества и природы, основных географических, экологических, 

этнических, социальных, геополитических характеристик развития человечества. 

3.Историческое движение: 
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эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие материального производства, 

техники; 

формирование и развитие человеческих общностей – социальных, этнонациональных, религиозных и 

др.,  

образование и развитие государств, их исторические формы и типы; 

история познания человеком окружающего мира и себя в мире; 

развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями. 

Главная (сквозная) содержательная  линия курса – человек в истории. В связи с этим особое 

внимание уделяется характеристике условий жизни и быта людей в прошлом, их потребностям, 

интересам, мотивам действий, картине мира, ценностям. 

В курсе «Всеобщая история»  рассматриваются характерные черты основных исторических эпох, 

существовавших в рамках цивилизации, прослеживаются линии взаимодействия и преемственности 

отдельных общностей, раскрывается значение исторического и культурного наследия прошлого. 

 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Предмет «История средних веков»  изучается в 1 полугодии и составляет 27 часов(2 часа в неделю). 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Изучая историю на ступени основного общего образования, учащиеся приобретают исторические 

знания, приведенные в простейшую пространственно-хронологическую систему, учатся оперировать 

исторической терминологией в соответствии со спецификой определенных эпох, знакомятся с 

основными способами исторического анализа. 

Отбор учебного материала на ступени 6 класса отражает необходимость изучения наиболее ярких и 

значимых событий прошлого, характеризующих специфику различных эпох, культур, исторически 

сложившихся социальных систем. В процессе обучения у учащихся формируются яркие, 

эмоционально окрашенные образы различных исторических эпох. Складывается представление о 

выдающихся деятелях и ключевых событиях прошлого. 

На ступени основного общего образования изучение истории ориентировано, прежде всего, на 

личностное развитие учащихся, использование потенциала исторической науки для социализации 

подростков, формирования их мировоззренческих убеждений и ценностных ориентаций. Знания об 

историческом опыте человечества и историческом пути российского народа важны и для понимания 

современных общественных процессов, ориентации в динамично развивающемся информационном 

пространстве. 

 

В основные цели курса входит: 
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— сформировать у учащихся целостное представление об истории Средних веков как закономерном 

и необходимом периоде всемирной истории; 

— осветить экономическое, социальное, политическое и культурное развитие основных регионов 

Европы и мира, показать их общие черты и различия; 

— охарактеризовать наиболее яркие личности Средневековья, их роль в истории и культуре; 

— показать возникновение и развитие идей и институтов, вошедших в жизнь современного человека 

и гражданина (монархия, республика, законы, нормы морали); уделить при этом особое внимание 

истории мировых религий — христианства и ислама. 

 Задачи  обучения: 

- развивать умения по применению исторических знаний в жизни. 

- объяснять разнообразие современного мира, связывая различные факты и понятия Средневековой 

истории в целостную картину развития  человечества в целом.  

- рассматривать в развитии общественные процессы становления и изменения средневековых 

обществ, выделять истоки современных общественных явлений в средневековых событиях и 

поступках людей Средневековой эпохи.  

- учиться делать и объяснять нравственный выбор в ситуациях оценки событий и явлений эпохи 

Средних веков.  

-учиться делать и объяснять культурный и гражданско-патриотический выбор в ситуациях оценки 

событий и явлений эпохи Средних веков.  

 

 

Курс построен по проблемно-хронологическому принципу, что позволяет уделить необходимое 

внимание и наиболее важным сквозным проблемам Средневековья, и особенностям развития 

каждого региона, а также проследить динамику исторического развития и выделить в рамках 

Средневековья его основные этапы. Курс включает историю Европы, Азии, Африки и Америки, 

однако основное внимание уделено истории Европы. Там, где это возможно, делается акцент на 

связи истории зарубежных стран с историей России. 

 

 

Реализация представленной программы подразумевает широкое использование межпредметных 

связей. Параллельное взаимодействие курсов истории и обществоведения позволяет учащимся 

сформировать целостное представление о динамике развития и исторической обусловленности 

современных форм общественной жизни, критически воспринимать получаемую социальную 

информацию, осмысленно изучать многообразие моделей поведения. Связь курсов истории и 

географии расширяет знания учащихся о закономерностях пространственной организации мира, 

закрепляет умение пользоваться статистическим и картографическим материалом. 
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По результатам изучения дисциплины учащиеся должны: 

 

 Знать: 

хронологию, работу с хронологией; 

исторические факты, работу с фактами: характеризовать место, обстоятельства, участников, 

результаты важнейших исторических событий; группировать (классифицировать) факты по 

различным признакам. 

Уметь: 

соотносить даты событий  всеобщей истории с веком; определять последовательность и 

длительность важнейших  всеобщей истории; указывать хронологические рамки и периоды 

ключевых процессов, а также даты важнейших событий  всеобщей истории; 

работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять 

простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), 

использовать современные источники информации, в том числе материалы на электронных  

работать с версиями, оценками: приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в 

учебной литературе; определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее 

значительным событиям и личностям в истории и их оценку. 

 

использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных учебных 

задач; сравнивать свидетельства разных источников; 

показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города, 

места значительных исторических событий 

рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание необходимых 

фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников культуры на основе 

текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических источников; использовать 

приобретенные знания при написании творческих работ (в том числе сочинений), отчетов об 

экскурсиях, рефератов; 

соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты 

исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и события по 

заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять 

общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; определять на основе 

учебного материала причины и следствия важнейших исторических событий; 

объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям  всеобщей истории, 

достижениям отечественной и мировой культуры; 

применять знания и умения в общении, социальной среде: 

применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных событий; 
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использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с людьми в школе и 

внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде; 

способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании школьных 

музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране памятников истории и культуры). 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

освоения учебного предмета 

 

Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, компетентностного 

и личностно ориентированного подходов в процессе усвоения программы, что в конечном итоге 

обеспечит овладение учащимися знаниями, различными видами деятельности и умениями, их 

реализующими. 

Личностные результаты:   

осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной 

группы, локальной и региональной общности; 

освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод 

человека; 

осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, 

толерантность. 

Метапредметные результаты:  

способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учебную, 

общественную и др.; 

овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать 

факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать 

выводы и т.д.), использовать современные источники информации, в том числе материалы на 

электронных носителях; 

способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных 

формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного 

взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

Предметные результаты: 
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овладение целостными представлениями об историческом пути народов и человечества как 

необходимой основой для миропонимания и познания современного общества; 

способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа 

для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности; 

умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных  

источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; 

расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления  жизни и деяний личностей и 

народов в истории отдельных  стран и человечества в целом; 

готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных 

памятников. 

 

Содержание  учебного предмета 

История Средних веков (27 часов). 

Понятие «Средние века». Хронологические рамки Средневековья. 

Западная и Центральная Европа в V—XIII вв. 

Великое переселение народов. Кельты, германцы, славяне, тюрки. Образование варварских 

королевств. Расселение франков, занятия, общественное устройство. 

Роль христианства в раннем Средневековье. Христианизация Европы. Аврелий Августин Иоанн 

Златоуст. 

Создание и распад империи Карла Великого. Образование государств в Западной Европы. 

Политическая раздробленность. Норманнские завоевания. Ранние славянские государства. 

Просветители славян - Кирилл и Мефодий. 

Средневековое европейское общество. 

Сословное общество в средневековой Европе. Феодализм. Власть духовная и светская. 

Образование двух ветвей христианства - православия и католицизма. Римско-католическая церковь в 

Средневековье. Фома Аквинский. Монастыри и монахи. Ереси и борьба церкви против их 

распространения. 

Феодальное землевладение. Сеньоры и вассалы. Европейское рыцарство: образ жизни и правила 

поведения. 

Особенности хозяйственной жизни. Феодалы и крестьянская община. Феодальные повинности. 

Жизнь, быт и труд крестьян. Средневековый город. Жизнь и быт горожан. 

Цехи и гильдии. 

Византия и арабский мир. Крестовые походы. 

Византийская империя: территория, хозяйство, государственное устройство. Императоры Византии. 
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Арабские племена: расселение, занятия. Возникновение ислама. Мухаммед. Коран. Арабские 

завоевания в Азии, Северной Африке, Европе. 

Крестовые походы и их влияние на жизнь европейского общества. Католицизм, православие и ислам 

в эпоху крестовых походов. Начало Реконкисты на Пиренейском полуострове. 

Завоевания сельджуков и османов. Падение Византии. Османская империя. 

Страны Азии и Америки в эпоху Средневековья (V-XV вв.) 

Китай: распад и восстановление единой державы. Империи Тан и Сун. Крестьянские восстания, 

нашествия кочевников. Создание империи Мин. Индийские княжества. Создание государства 

Великих Моголов. Делийский султанат. Средневековая Япония. 

Государства Центральной Азии в Средние века. Государство Хорезм и его покорение монголами. 

Походы Тимура (Тамерлана). 

Доколумбовы цивилизации Америки. Майя, ацтеки и инки: государства, верования, особенности 

хозяйственной жизни. 

Государства Европы в XIV-XV вв. 

Возникновение сословно-представительных монархий в европейских странах. Генеральные штаты во 

Франции. Особенности сословно-представительной монархии в Англии. Великая хартия вольностей. 

Парламент. Священная Римская империя германской нации. Германские государства в XIV-XV вв. 

Кризис европейского сословного общества в XIV-XV вв. Столетняя война: причины и итоги. Жанна 

д'Арк. Война Алой и Белой розы. Крестьянские и городские восстания. Жакерия. Восстание Уота 

Тайлера. Кризис католической церкви. Папы и императоры. Гуситское движение в Чехии. Ян Гус. 

Культурное наследие Средневековья. 

Духовный мир средневекового человека. Быт и праздники. Средневековый эпос. Рыцарская 

литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и готический стили в архитектуре, 

скульптуре и декоративном искусстве. 

Развитие науки и техники. Появление университетов. Схоластика. Начало книгопечатания в Европе. 

Культурное наследие Византии. 

Особенности средневековой культуры народов Востока. Архитектура и поэзия. 

Содержание тем учебного курса  

 

Раздел 

учебного курса 

 

Количество 

часов 

 Формы контроля 

 

Введение 1  
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Глава 1. Становление  

Средневековой Европы в 6-11 вв.  

4 Текущий 

Глава 2. Византийская империя и 

славяне в 6-11вв 

2 Текущий 

Глава 3. Арабы в 6-9 вв.  

 

2 Текущий 

Глава 4. Феодалы и крестьяне  2 Текущий 

Глава 5. Средневековой  город в 

Западной и Центральной Европе 

2 Текущий 

Глава 6. Католическая церковь в 

11-13вв 

2 Текущий 

Глава 7. Образование 

централизованных государств в 

Западной Европе 11-15 вв 

6 Текущий 

Глава 8.Славянские государства и 

Византия в 14-15 вв 

2 Текущий 

Глава 9. Культура Западной 

Европы в Средние века 

2 Текущий 

Глава 10.Народы Азии, Америки 

и Африки в Средние века 

1 Текущий 

Итоговое обобщение по курсу 1 Итоговый 

 

 

 

Контроль предметных результатов 

 

       При изучении каждого раздела курса осуществляется диагностика и контроль. Основными 

формами диагностики и текущего контроля на данном этапе обучения обществознанию с учетом 

специфики содержания курса являются: 

словарная работа; 

понятийный (терминологический) диктант; 

анализ педагогически адаптированных текстов; 
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решение ситуационных задач; 

творческие задания-задачи; 

сочинение-миниатюра; 

рефлексия по итогам самостоятельной и групповой работы, участия в ролевых, имитационных и 

деловых играх (как письменная, так и устная); 

простейшие виды публичных выступлений; 

тесты; 

     

Критерии и нормы оценки ЗУН обучающихся. 

Устный, письменный ответ 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме выполняет предъявленные 

задания и демонстрирует следующие знания и умения: 

логично, развернуто излагать содержание вопроса, в котором продемонстрировано умение описать 

то или иное общественное явление или процесс; 

 сравнивать несколько социальных объектов, процессов (или несколько источников), выделяя их 

существенные признаки, закономерности развития; 

 делать вывод по вопросу и аргументировать его с теоретических позиций социальных наук; 

 сопоставлять различные точки зрения, выдвигать аргументы в обоснование собственной позиции и 

контраргументы по отношению к иным взглядам; 

 применять полученные знания при анализе конкретных ситуаций и планировать практические 

действия; 

 оценивать действия субъектов социальной жизни с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

 раскрывать содержание основных обществоведческих терминов в контексте вопроса; 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся  

продемонстрировал предъявляемые требования такие же, как и к ответу на «отлично», но при ответе 

допустил неточности, не искажающие общего правильного смысла;  

верно освятил тему вопроса, но не достаточно полно ее раскрыл; 

продемонстрировал знание причинно-следственных связей, основных теоретических положений, но 

отдельные положения ответа не подтвердил фактами, не обосновал аргументами; 

 не смог самостоятельно дать необходимые поправки и дополнения; 

 дал определения прозвучавшим при ответе понятиям; 



127 

 

 дал ответы на уточняющие вопросы. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 

демонстрирует умение описывать то или иное общественное явление, объяснять его с помощью 

конкретных примеров; 

 делает элементарные выводы; 

 путается в терминах; 

 не может сравнить несколько социальных объектов или точек зрения; 

 не может аргументировать собственную позицию; 

 затрудняется в применении знаний на практике при решении конкретных ситуаций; 

 справляется с заданием лишь после наводящих вопросов. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 

не увидел проблему, но не смог ее сформулировать; 

не раскрыл проблему; 

собственную точку зрения представил формально (высказал согласие или не согласие с автором); 

 информацию представил не в контексте задания; 

         отказался отвечать. 

 

 

 

Нормы оценки знаний за выполнение теста учащихся по истории 

 

% выполнения 0-27 28-52 

 

53-77 78-100 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

 

Нормы оценки знаний за творческие работы учащихся по истории 

 

Отметка 2 3 4 5 
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Содержание 

1 

Общая 

информация 

Тема предмета не 

очевидна. 

Информация не точна 

или не дана. 

 

Информация 

частично 

изложена.  В 

работе 

использован 

только один 

ресурс. 

Достаточно 

точная 

информация. 

Использовано 

более одного 

ресурса. 

Данная 

информация 

кратка и ясна. 

Использовано 

более одного 

ресурса. 

2 

Тема 

Не раскрыта и не ясна 

тема урока. 

Объяснения 

некорректны, 

запутаны или не 

верны. 

Тема частично 

раскрыта. 

Некоторый 

материал 

изложен 

некорректно. 

Сформулирована 

и раскрыта тема 

урока. 

Ясно изложен 

материал. 

Сформулирована 

и раскрыта тема 

урока. 

Полностью 

изложены 

основные аспекты 

темы урока. 

3 

Применение и 

проблемы 

 

 

Не определена  

область применения 

данной темы. Процесс 

решения неточный 

или неправильный. 

Отражены 

некоторые 

области 

применения 

темы. Процесс 

решения 

неполный. 

Отражены 

области 

применения 

темы. Процесс 

решения 

практически 

завершен. 

Отражены 

области 

применения 

темы. Изложена 

стратегия 

решения 

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

 

Методические пособия для учителя 

1. Учебник: История Средних веков для 6 класса Агибалова Е.В., Донской Г.М. - М.: Просвещение 2012г. 

2. Петрович В.Г.. Петрович Н.М. Уроки истории. 6 класс. – М.: ТЦ Сфера, 2008г. 

3. Шевченко Н.И., Вся история в датах: Древний мир и средние века, М., 2007г. 

4. Артамонов С.Д., Литература средних веков, М., 1997г. 

5. Сванидзе А.А., Город в средневековой цивилизации Западной Европы, М., 2000г. 

6. Левандовский А.П., Карл Великий, М., 1999г. 

7. Куглер Б., История крестовых походов, Ростов на Дону, 1995г. 

8. Шпаковский В.О., Рыцари Средневековья, М., 1997г. 

9. История Средних веков. 6 класс. Книга для чтения / под ред. В.П. Будановой. М., «Эксмо-Пресс», 1999 г. 

10. Книга для чтения по истории Средних веков / под ред. С.А. Сказкина. Ч. I М., «Просвещение», 1969 г. 

11. Книга для чтения по истории Средних веков: Пособие для учащихся / сост. Н.И. Запорожец; под ред. А.А. 

Сванидзе, М., 1986г. 

12. Степанова В.Е., Шевеленко А.Я. Хрестоматия. История Средних веков (V-XV вв.). Часть I. М., 1980 г. 
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13. Художественно-историческая хрестоматия. Средние века / рецензенты Н.И. Запорожец, И.Я. Лернер, М., 

«Просвещение», 1965 г. 

 

14. Агафонов С.В. «Схемы по всеобщей истории. 6 класс», М., «Русское слово», 2005 г. 

15. Биберина А.В. «Тестовые задания для проверки знаний учащихся по истории средних веков (V – конец XV в.), 

6 класс», М., «Сфера», 2000 г. (в технологических картах данные тесты помечены **) 

16. Донской Г.М. «Задания для самостоятельной работы по истории Средних веков», М., «Просвещение», 1992 г. 

17. Задания по курсу истории Средних веков. М., ЛКМИ-«Метар», 1992 г.; 

18. Колесниченко Н.Ю. «История средних веков. Поурочные планы по учебнику Е.В. Агибаловой, Г.М. Донского, 

6 класс», Волгоград, «Учитель», 2007 г. 

19. Кулагина Г.А. «Сто игр по истории», М., 1983 г. 

20. Петрова Н.Г. «История средних веков. Книга для учителя», учебно-методические материалы, М., «Русское 

слово», 2002г. 

21. Цветкова Г.А. «Дидактические материалы по истории Средних веков. 6 класс», М., «Владос», 2003 г. 

 

 

 

 

Дополнительная  литература для учащихся: 
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Учебник: История Средних веков для 6 класса Агибалова Е.В., Донской Г.М. М.,- Просвещение 2012г. 

Рабочая тетрадь к учебнику Е. В. Агибаловой и Г. М. Донского / авт. Е. А. Крючкова. -М.: Просвещение, 2010г. 

Максимов И. И. Атлас по истории Средних веков. - М.: Дрофа, 2009г. 

3. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия, уроки Всеобщей истории. 

СД-диск, мультимедиа-энциклопедия, Кирилл и Мефодий, 2011г. 

Электронный тренажер, 6 класс. 

Шпаковский В.О., Рыцари Средневековья, М., 1997г. 

Куглер Б., История крестовых походов, Ростов на Дону, 1995г. 

Шевченко Н.И., Вся история в датах: Древний мир и средние века, М., 2007г. 

Дмитриева Н., Краткая история искусств, М., 2008г. 

Иллюстрированная всемирная история: с древних времен до VII века, М., 1999г. 

Живая история Востока, М., 2010г. 

Чубарьян А.О., Средние века: книга для чтения, М., 2006г. 

Атлас Средневековья: История. Традиции, М., 2000г. 

 

15. Огнева О. «Рыцари. Турниры. Оружие», энциклопедия. М., 2000 г. 

16. «Школьная энциклопедия. История Средних веков». М., 2003 г. 

17. «Рыцари»; «В средневековом замке», М., «Олма-Пресс», 2000 г. 
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                                                                Информационно-коммуникационные средства 

 

Технические средства: 

1. Проектор 

2. Компьютер 

3. Экран. 

Интернет -ресурсы 

Исторические журналы 

Альманах «Одиссей. Человек в истории»: http://www.odysseus.msk.ru/ Один из самых интересных исторических проектов. 

Электронный журнал «Мир истории»: http://www.historia.ru/ Публикует новые статьи историков 

Научно-популярный просветительский журнал «Историк»: http://www.historicus.ru/ Много самых разных исторических материалов. 

Федеральные методические ресурсы по истории 

Сайт журнала «Преподавание истории в школе»: http://pish.ru/ Много разнообразной полезной информации. 

Сеть творческих учителей: http://it-n.ru/ Создана при поддержке корпорации Майкрософт, чтобы дать возможность учителям общаться и обмениваться 

информацией и материалами по использованию информационных и коммуникационных технологий в образовании. 

Бесплатный школьный портал ПроШколу.ру: http://www.proshkolu.ru/ Электронная версия газеты «История» (приложение к газете «Первое 

сентября» и сайт «Я иду на урок истории»): http://his.1september.ru/ 

https://www.google.com/url?q=http://www.odysseus.msk.ru/&sa=D&ust=1481197453600000&usg=AFQjCNHRMUTLv_J4UXNY3VEae3zw84g9hQ
https://www.google.com/url?q=http://www.historia.ru/&sa=D&ust=1481197453600000&usg=AFQjCNFVl2t52v-eBX2LlF7TKSokc21JrA
https://www.google.com/url?q=http://www/&sa=D&ust=1481197453604000&usg=AFQjCNH_rsKJ_9i9Ybxpk0wOJ7jWpv8IcQ
https://www.google.com/url?q=http://pish.ru/&sa=D&ust=1481197453606000&usg=AFQjCNFxLqQI01WPGlReNvLnr3F_tt11bQ
https://www.google.com/url?q=http://it-n.ru/&sa=D&ust=1481197453607000&usg=AFQjCNGonVo_jt3Tl7IW3fU3pGKxjxTq5w
https://www.google.com/url?q=http://www.proshkolu.ru/&sa=D&ust=1481197453608000&usg=AFQjCNG6W51scuZEewy0fxhvRgyEBRPjZw
https://www.google.com/url?q=http://his.1september.ru/&sa=D&ust=1481197453609000&usg=AFQjCNFlaOUpyROHF0MCtlJSzoxFZ-F7GQ
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Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»: http://festival.1september.ru/ Много разных материалов (включая презентации) по истории и другим 

предметам. 

https://www.google.com/url?q=http://festival/&sa=D&ust=1481197453610000&usg=AFQjCNElrjPp8kU62NDx1GRAjamW7evzQw
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Рабочая программа 

  

По предмету (курсу и т.д.) БИОЛОГИЯ  

Класс 6 

 

 

2. Пояснительная записка. 

Рабочая программа составлена на основании программы для общеобразовательных учреждений к комплекту 

учебников, созданных под руководством Н.И. Сонина. Биология. 5-11 классы. Составитель И.Б. Морзунова. – 3-

е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2010.- 254 с. 

Изучение  биологии  на  базовом  уровне  среднего ( полного )  общего  образования  направлено  на  

достижение  следующей цели: 

дать представление о своеобразии царств растений, бактерий и грибов в системе биологических знаний. 

Задачи: 

освоение знаний о живой природе и присущей ей закономерностях строений, жизнедеятельности и 

средообразующей  роли живых организмов; о роли биологической науки в практической деятельности 

людей: методах познания живой природы;  

овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений живой природы, 

использовать информацию о современных достижениях в области биологии; работать с биологическими 

приборами, инструментами, справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе проведения 

наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, работы с различными источниками 

информации; 

воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и здоровью 

других людей; культуры поведения в природе; 

использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за культурными 

растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье; оценки последствий своей 

деятельности по отношению к природной среде; для соблюдения правил поведения в окружающей среде. 

Используемый УМК: 

 Сонин Н.И. Биология. 6 класс. Живой организм: Учебник для общеобразовательных учебных заведений. – М.: 

Дрофа, 2005. 

Н.И.Сонин «Живой организм. Рабочая тетрадь к учебнику «Биология. Живой организм» 6 класс. - М.: Дрофа, 

2006, -40с. 

3. Общая характеристика учебного предмета.  

Курс биологии 6 класса «Живой организм» имеет комплексный характер, так как включает основы различных 

биологических наук о растениях: морфологии, анатомии, физиологии, экологии, фитоценологии, 
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микробиологии, растениеводства, изучения основных процессов, происходящих в организме.. Содержание и 

структура этого курса обеспечивают выполнение требований к уровню подготовки школьника по этим темам, 

развитие творческих умений, научного мировоззрения, гуманности, экологической культуры, а также 

привитие самостоятельности, трудолюбия и заботливого отношения природе. Последовательность тем 

обусловлена логикой развития основных биологических понятий – от клеточного уровня строения к 

надорганизменному (биогеоценотическому), способствует формированию эволюционного и экологического 

мышления, ориентирует на понимание взаимосвязей в природе как основы жизнедеятельности живых 

систем, роли человека в этих процессах. 

4. Место учебного предмета в учебном плане.  

Согласно действующему Базисному учебному плану, рабочая программа для 6-го класса предусматривает 

обучение биологии в объеме 1 часа в неделю.(34 часа в год). 

Методы и формы обучения определяются с учетом индивидуальных и возрастных особенностей учащихся, 

развития и саморазвития личности.  

Методы обучения 

учет индивидуальных особенностей и потребностей учащихся; 

интерактивность (работа в малых группах, ролевые игры, имитационное моделирование, тренинги, 

предусмотрена проектная деятельность учащихся и защита проектов после завершения изучения крупных 

тем; 

личностно-деятельностный подход, применение здоровьесберегающих технологий. 

Формы обучения 

уроки усвоения новой учебной информации;  

уроки формирования практических умений и навыков учащихся;  

уроки совершенствования и знаний, умений и навыков;  

уроки обобщения и систематизации знаний, умений и навыков;  

уроки проверки и оценки знаний, умений и навыков учащихся;   

лабораторные и практические работы, практикумы, конференции, игры, тренинги. 

5. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета.  

Содержание курса направлено на обеспечение эмоционально-ценностного понимания высокой значимости 

жизни, ценности знаний о своеобразии царств растений, бактерий и грибов в системе биологических знаний, 

на формирование научной картины мира, понимание биологического разнообразия в природе как результата 

эволюции и как основы ее устойчивого развития, а также на формирование способности использовать 

приобретенные знания в практической деятельности. 

В программе за счет некоторого сокращения анатомического и морфологического материала расширен 

экологический аспект. Экологические понятия вводятся с первых уроков, при ознакомлении учащихся с 

многообразными проявлениями свойств организмов, взаимосвязями растений, бактерий и грибов с 

окружающей средой, при изучении значения растений в природе. 

6. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса биологии. Личностным 

результатом изучения предмета является формирование следующих умений и качеств: 
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Осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его познания и объяснения на основе 

достижений науки; 

Постепенное выстраивание собственной целостной картины мира; 

формирование ответственного отношения к обучению; 

формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение программ; 

развитие навыков обучения; 

формирование социальных норм и навыков поведения в классе, школе, дома и др.; 

формирование и доброжелательные отношения к мнению другого человека; 

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, учителями, 

посторонними людьми в процессе учебной, общественной и другой деятельности; 

осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

осознание значения семьи в жизни человека; 

уважительное отношение к старшим и младшим товарищам. 

Метапредметным результатом изучения курса является формирование универсальных учебных действий 

(УУД) 

Самостоятельно обнаруживать и формировать учебную проблему, определять УД; 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае необходимости) конечный 

результат, выбирать средства достижения цели из предложенных, а также искать их самостоятельно; 

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно 

(в том числе и корректировать план); 

В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 

Анализировать, сравнивать, классифицировать факты и явления; 

Выявлять причины и следствия простых явлений; 

Осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая критерий для указанных логических 

операций; 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта; 

Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.) 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст); 

Определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и 

оценивать ее достоверность. 
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Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, договариваться 

друг с другом); 

В дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения и 

корректировать его; 

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты 

(гипотезы, аксиомы, теории); 

Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих умений: 

Объяснять особенности строения и жизнедеятельности изученных групп живых организмов; 

Понимать смысл биологических терминов; 

Проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; пользоваться увеличительными 

приборами и иметь элементарные навыки приготовления и изучения препаратов. 

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

Соблюдения мер профилактики: заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и 

вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ- инфекции, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); 

нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

Оказание первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, при укусах животных; при 

простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, при спасении утопающего; 

Рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей среде; 

Выращивание и размножение культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 

Проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

7. Содержание учебного предмета.  

Раздел 1. Строение живых организмов – 11 часов 

Живые организмы. Признаки живых организмов; их проявление. Клетка –элементарная частица живого. 

Строение растительного организма. Строение клетки. Строение и функции ядра. Клетка –элементарная 

частица живого. Строение животного организма. Строение клетки. Строение и функции ядра. Особенности 

химического состава живых организмов. Неорганические вещества, органические вещества, их роль в 

жизнедеятельности клетки. Деление клетки как основа роста и развития живого организма.  

Строение растительного организма: ткани. Понятие «ткань». Типы тканей растений (образовательная, 

покровная, механическая, проводящая, основная), их значение, особенности строения.. Строение организма 

животного: ткани. Типы тканей: эпителиальная, соединительная, их строение и функции. Строение 

растительного организма: органы. Понятие «орган». Органы цветковых растений. Внешнее строение и 

значение корня. Корневые системы. Строение и значение побега. Почка. Стебель как осевой орган побега. 

Лист. Строение и функции. Простые и сложные листья. Цветок, его значение и строение. Соцветия. Плоды: 

значение и разнообразие. Строение семян двудольных и однодольных растений. Растение – целостный 

организм. Взаимосвязь клеток, тканей и органов как основа целостности многоклеточного организма. Живые 

организмы и среда. Животное – целостный организм. Систематизация знаний. 
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Лабораторные работы: Определение состава растений. Строение клеток живых организмов сухие и сочные 

плоды. Строение семян. 

Демонстрации: микропрепаратов митоза животных и растений, тканей человека. 

Раздел 2. Жизнедеятельность организмов – 20 часов 

Питание. Понятие «питание». Жизнедеятельность растений: питание. Фотосинтез, его значение в жизни 

растений и биосферы. Различия организмов по способу питания: травоядные животные, хищники, трупоеды, 

симбионты, паразиты. Жизнедеятельность растений: дыхание. Значение дыхания, роль кислорода в процессе 

расщепления органических веществ и освобождения энергии. Дыхание у растений. Роль устьиц и чечевичек в 

процессе дыхания растений . Жизнедеятельность растений: дыхание. Дыхание у животных. Органы дыхания. 

Транспорт веществ, его значение. Жизнедеятельность растений и животных: выделение. Роль выделения в 

процессе жизнедеятельности организмов. Жизнедеятельность растений: обмен веществ и превращение 

энергии. Сущность и значение обмена веществ и превращения энергии. Обмен веществ у растений. Строение 

растительного и животного организма: опорные системы, их значение в жизни организма. Опорные системы 

растений и животных. Наружный и внутренний скелет. Опорно-двигательная система позвоночных. Признаки 

живых организмов: движение, их проявления. Значение двигательной активности.  Механизмы, 

обеспечивающие движение живых организмов. Жизнедеятельность растений и животных: координация и 

регуляция процессов жизнедеятельности. Раздражимость. Рефлекс. Нервная система, особенности её 

строения. Эндокринная система, её роль в регуляции процессов жизнедеятельности. Железы внутренней 

секреции. Жизнедеятельность растений и животных: размножение. Биологическое значение размножения. 

Виды размножения. Бесполое размножение животных. Бесполое размножение растений. Споры. 

Индивидуальное развитие растений. Состояние покоя, его значение в жизни растений. Условия прорастания 

семян. Питание и рост проростков.  

Лабораторные работы: Передвижение воды и минеральных веществ по стеблю. Строение клеток крови 

лягушек и человека. Прорастание семян. Фотосинтез. 

Демонстрации опытов доказывающего образование крахмала на свету, поглощение углекислого газа 

листьями, дыхание корней, обнаружение углекислого газа в выдыхаемом воздухе, скелетов млекопитающих, 

распилов костей, раковин моллюсков, коллекций насекомых, способов размножения растений, разнообразия 

строения соцветий, способов распространения плодов и семян. 

Раздел 3. Организм и среда – 4 часов 

Экологические факторы, их влияние на живые организмы. Влияние факторов неживой природы (температура, 

свет, влажность) на живые организмы. Экологические факторы, их влияние на живые организмы. Факторы 

живой природы, взаимосвязь живых организмов. Экосистемы. Структура экосистемы. Пищевые связи в 

экосистеме. Цепи питания.  

Демонстрации коллекций, иллюстрирующих экологические взаимосвязи живых организмов. Моделей 

экологических систем 

8. Контроль предметных результатов.  

В рабочей программе предусмотрена система форм контроля уровня достижений учащихся и критерии 

оценки. Контроль знаний, умений и навыков учащихся - важнейший этап учебного процесса, выполняющий 

обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую функции. В структуре программы 

проверочные средства находятся в логической связи с содержанием учебного материала. Реализация 

механизма оценки уровня обученности предполагает систематизацию и обобщение знаний, закрепление 

умений и навыков; проверку уровня усвоения знаний и овладения умениями и навыками, заданными как 

планируемые результаты обучения. Они представляются в виде требований к подготовке учащихся.  
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Формы  контроля предварительный, текущий, тематический, итоговый контроль;  

контрольная работа; 

дифференцированный индивидуальный письменный опрос; 

самостоятельная проверочная работа; 

экспериментальная контрольная работа, тестирование, диктант, письменные домашние задания; 

компьютерный контроль; 

анализ творческих, исследовательских работ, результатов выполнения диагностических заданий учебного 

пособия. 

Для текущего тематического контроля и оценки знаний в системе уроков предусмотрены уроки-зачеты, 

контрольные работы. Курс завершают уроки, позволяющие обобщить и систематизировать знания, а также 

применить умения, приобретенные при изучении данного курса. 

 

 

При оценке знаний учитываются индивидуальные особенности учащихся. 

 

УСТНЫЙ ОТВЕТ 

ТЕСТОВ

ОЕ 

ЗАДАН

ИЕ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА 

«5

» 

Полный развернутый ответ с привлечением 

дополнительного материала, правильным 

использованием биологических терминов. 

Ответ излагается последовательно, с 

использованием своих примеров. Ученик 

сравнивает материал с предыдущим. 

Самостоятельно может вывести 

теоретические положения на основе 

фактов, наблюдений, опытов. Сравнивать 

различные теории и высказывать по ним 

свою точку зрения с приведением 

аргументов 

91-

100% 

Ученик сам предлагает определенный опыт 

для доказательства теоретического материала, 

самостоятельно разрабатывает план 

постановки, технику безопасности, может 

объяснить результаты и правильно оформляет 

их в тетради. 

«4

» 

Полный развернутый ответ с привлечением 

дополнительного материала, правильным 

использованием биологических терминов. 

Ответ излагается последовательно с 

использованием своих примеров. 

71-90% 

Опыт проведен по предложенной учителем 

технологии с соблюдением правил техники 

безопасности. Полученный  результат 

соответствует истине. Правильное 

оформление результатов опыта в тетради. 
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«3

» 

При ответе неполно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание 

вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала. Имеются ошибки 

в определении понятий, использовании 

биологических терминов, которые 

исправляются при наводящих вопросах 

учителя. 

50-70% 

Опыт проведен верно, но имеются некоторые 

недочеты (результаты опыта объясняются 

только с наводящими вопросами, результаты 

не соответствуют истине). Оформление опыта 

в тетради небрежное. 

«2

» 

Знания отрывочные несистемные, 

допускаются грубые ошибки. 

Недостаточные знания не позволяют 

понять материал. 

Менее 

50% 

Не соблюдаются правила техники 

безопасности, не соблюдается 

последовательность проведения опыта. 

Ученик не может объяснить результат. 

Оформление опыта в тетради небрежное. 

«1

» 
Отказ от ответа. 

Отказ 

от 

выполн

ения 

теста. 

Отказ от выполнения работы. 

 

 

 

 

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

Печатные пособия.  

1.      Сонин Н.И. Биология. 6 класс. Живой организм: Учебник для общеобразовательных учебных заведений. – 

М.: Дрофа, 2000. 

2.     Биология. Живой организм. 6 класс: Поурочные планы к учебнику Н.И. Сонина / Автор-составитель М.В. 

Высоцкая. – Волгоград: Учитель, 2005. 

3. Н.И.Сонин «Живой организм. Рабочая тетрадь к учебнику «Биология. Живой организм» 6 класс. - М.: Дрофа, 

2006, -40с. 

2. Мультимедийная поддержка курса.  

4.      СД. 1С: Репетитор. Биология. 

5.      СД. Открытая биология. 

6.      СД. Биология 6 класс. Мультимедийное приложение к учебнику Н.И. Сонина. 

  

10. Список литературы.  
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1.  Оданович М. В. Биология 6 класс: тесты по всем программам / авт.-сост. М. В. Оданович. – Волгоград: 

Учитель, 2007. - 97с. 

2. Кривошеева М. А., Кислицкая М. В. Тесты по биологии. – Москва: ИКЦ «МатТ», Ростов н/Д: Издательский 

центр «МатТ», 2004. - 192с. 

3. Сборник «Уроки биологии по курсу «Биология. 6 класс. Живой организм» - М.: Дрофа, 2006 -218с.; 

4. И.А.Акперова «Уроки биологии к учебнику Н.И.Сонина «Биология. Живой организм. 6 класс». -М.: Дрофа, 

2006; 

 

 

 

 

Рабочая программа 

  

По предмету  Технология 

Класс 6 

 

Пояснительная записка 

 

Данная  рабочая  программа  составлена  на  основании  нормативной  документации,  обеспечивающей  

реализацию  программы: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. № 1897.); 

- Примерной  основной  образовательной  программы основного общего образования (Просвещение, 2010г); 

- на  основе  авторской программы по предмету «Технология» авторским коллективом в составе: Хотунцев 

Ю.Л., Кожина О.А., Симоненко В.Д., «Просвещение», 2010 г.;  

          Рабочая программа разработана с учетом возрастных и психологических особенностей учащихся и 

соответствует  федеральному  компоненту  государственного  образовательного  стандарта  основного  

общего  образования. 

 

Цели и задачи изучения курса: 

- освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения учащихся в 

разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или общественно значимых 

продуктов труда; 
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- овладение обще трудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и использования 

технологической информации, проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, 

самостоятельного и осознанного составления своих жизненных и профессиональных планов, безопасных 

приемов труда; 

- развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного воображения, 

интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 

- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, 

ответственности за результаты своей деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий 

и результатам их труда; 

- развитие творческой, активной, ответственной и предприимчивой личности, способной самостоятельно 

приобретать и интегрировать знания из разных областей и применять их для решения практических задач. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

    Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов преобразования и 

использования материалов, энергии, информации, объектов природной и социальной среды. 

  Содержанием  программы предусматривается освоение материала по следующим сквозным 

образовательным линиям: 

технологическая культура производства; 

распространенные технологии современного производства; 

культура, эргономика и эстетика труда; 

получение, обработка, хранение и использование технической и технологической информации; 

основы черчения, графики, дизайна; 

элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

знакомство с миром профессий, выбор учащимися жизненных, профессиональных планов; 

влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

методы  творческой, проектной деятельности; 

 

В процессе обучения технологии учащиеся: 

познакомятся: 

 

с предметами потребления, потребительной стоимостью продукта труда, материальным изделием или 

нематериальной услугой, дизайном, проектом, конструкцией 

с информационными технологиями в производстве и сфере услуг; перспективными технологиями; 

с функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и технологий; себестоимостью 

продукции; экономией сырья, энергии, труда; 
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с производительностью труда; реализацией продукции; 

с рекламой, ценой, налогом, доходом и прибылью; предпринимательской деятельностью; бюджетом семьи; 

с экологичностью технологий производства; 

с экологическими требованиями к технологиям производства (безотходные технологии, утилизация и 

рациональное использование отходов; социальные последствия применения технологий); 

с понятием о научной организации труда, средствах и методах обеспечения безопасности труда; культурой 

труда; технологической дисциплиной; этикой общения на производстве; 

овладеют: 

навыками созидательной, преобразующей, творческой деятельности; 

навыками чтения и составления технической и технологической документации, измерения параметров 

технологического процесса и продукта труда, выбора, моделирования, конструирования, проектирования 

объекта труда и технологии с использованием компьютера 

умением распознавать и оценивать свойства конструкционных и природных поделочных материалов; 

умением ориентироваться в назначении, применении ручных инструментов и приспособлений; 

навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на  рабочем месте  

навыками организации рабочего места. 

Каждый компонент программы включает в себя основные теоретические сведения и практические работы. 

При этом предполагается, что изучение материала, связанного с практическими работами, должно 

предваряться освоением учащимися необходимого минимума теоретических сведений с опорой на 

лабораторные исследования. 

В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных работ. Соответствующий 

раздел по учебному плану может даваться в конце каждого года обучения. Вместе с тем методически 

возможно построение годового учебного плана занятий с введением творческой, проектной деятельности в 

учебный процесс с начала или с середины учебного года. При организации творческой или проектной 

деятельности учащихся очень важно акцентировать их внимание на потребительском назначении продукта 

труда или того изделия, которое они выдвигают в качестве творческой идеи (его потребительной стоимости). 

Основным дидактическим средством обучения технологии в основной школе является учебно-практическая 

деятельность учащихся.  

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, практические работы, 

выполнение проектов. Все виды практических работ в программе направлены на освоение различных 

технологий. 

Темы раздела «Технологии домашнего хозяйства» включают в себя обучение элементам семейной 

экономики, освоение некоторых видов ремонтно-отделочных и санитарно-технических работ. 

Соответствующие работы проводятся в форме учебных упражнений с использованием стендов и наборов 

раздаточного материала. 

Интегративный характер содержания обучения технологии предполагает построение образовательного 

процесса на основе использования межпредметных связей. Это связи с алгеброй и геометрией при 

проведении расчетных и графических операций; с химией при характеристике свойств конструкционных 
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материалов; с физикой при изучении механических свойств конструкционных материалов, устройства и 

принципов работы машин, механизмов, приборов, видов современных технологий; с историей и искусством 

при освоении технологий традиционных промыслов. При этом возможно проведение интегрированных 

занятий, создание интегрированных курсов или отдельных комплексных разделов. 

 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Программа «Технология»  рассчитана на 68 часов в год, 2 часа в неделю. 

Универсальность технологии как методологического базиса общего образования состоит в том, что любая 

деятельность—  профессиональная, учебная, созидательная, преобразующая — должна осуществляться 

технологически, т. е. таким путем, который гарантирует достижение запланированного результата, причем 

кратчайшим и наиболее экономичным путем. 

Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования школьников. Его 

содержание предоставляет молодым людям возможность бесконфликтно войти в мир искусственной, 

созданной людьми среды техники и технологий, которая называется техносферой и является главной 

составляющей окружающей человека действительности. Искусственная среда — техносфера — опосредует 

взаимодействие людей друг с другом, со сферой природы и с социумом. 

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Приоритетной   целью   школьного   образования,   вместо   простой   передачи   знаний,  умений   и   навыков   

от  учителя   к   ученику,  становится   развитие   способности   ученика  самостоятельно ставить  учебные цели, 

проектировать пути их реализации, контролировать и  оценивать  свои  достижения,  иначе  говоря  -  

формирование  умения  учиться.  Учащийся  сам  должен    стать   "архитектором    и  строителем"    

образовательного     процесса.   Достижение  этой   цели   становится   возможным     благодаря    

формированию системы        универсальных  учебных действий (УУД).  

        Овладение    универсальными     учебными    действиями    дает   учащимся    возможность  

самостоятельного  успешного  усвоения  новых  знаний,  умений  и  компетентностей  на  основе  

формирования   умения   учиться.   Эта   возможность обеспечивается   тем,   что   УУД - это  обобщенные  

действия,  порождающие  мотивацию  к  обучению  и  позволяющие  учащимся  ориентироваться в различных 

предметных областях познания.  

        Сегодня  УУД -  это  совокупность  способов  действий  обучающегося, которая обеспечивает его 

способность к самостоятельному   усвоению новых  знаний, включая и организацию самого процесса 

усвоения. Универсальные учебные действия  - это навыки, которые надо закладывать в начальной школе на 

всех  уроках и продолжать в  основной школе.  

        Универсальные учебные действия можно сгруппировать в четыре основных блока:   

               1) личностные;   

               2) регулятивные;   

               3) познавательные;  

               4) коммуникативные.  
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       Личностные     действия позволяют      сделать   учение   осмысленным,     увязывая   их  с  реальными   

жизненными       целями   и   ситуациями.   Личностные   действия   направлены   на  осознание,  исследование  

и  принятие  жизненных  ценностей,  позволяют  сориентироваться        в  нравственных нормах и правилах, 

выработать свою жизненную позицию в отношении мира. Регулятивные   действия обеспечивают   

возможность   управления   познавательной           и  учебной  деятельностью  посредством  постановки  целей,  

планирования,  контроля, коррекции  своих действий, оценки успешности усвоения. Познавательные      

действия включают      действия    исследования,    поиска,  отбора    и  структурирования необходимой 

информации, моделирование изучаемого содержания. Коммуникативные       действия обеспечивают      

возможности     сотрудничества:    умение  слышать, слушать и понимать партнера, планировать и 

согласованно выполнять совместную  деятельность,   распределять   роли,   взаимно   контролировать   

действия   друг   друга,   уметь  договариваться,  вести  дискуссию,  правильно  выражать  свои  мысли,  

оказывать  поддержку  друг другу и эффективно сотрудничать как с учителем, так и со сверстниками.  

       Учитель  должен  учитывать  взаимосвязь  уровня  сформированности  универсальных  учебных действий 

(УУД) со следующими показателями:  

  - состояние здоровья детей;  

  -   успеваемость по основным предметам;  

  -   уровень развития речи;  

  -   степень владения русским языком;  

  -   умение слушать и слышать учителя, задавать вопросы;  

  -   стремление принимать и решать учебную задачу;  

  -   навыки общения со сверстниками;  

  -   умение контролировать свои действия на уроке  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КОНКРЕТНОГО УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса «Технология» являются: 

 • проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной технологической 

деятельности; 

 • выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для удовлетворения текущих и 

перспективных потребностей; 

 • развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

 • овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического труда; 

 • самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций будущей 

социализации и стратификации; 

 • становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности; 

 • планирование образовательной и профессиональной карьеры; 
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 • осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной 

социализации; 

 • бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

 • готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

 • проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей деятельности; 

 • самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического труда. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы курса «Технология» являются: 

 • алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

 • определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим условиям способов 

решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

 • комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в ситуациях, не 

предполагающих стандартного применения одного из них; 

 • проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в процессе моделирования 

изделия или технологического процесса; 

 • поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

 • самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию технических 

изделий; 

 • виртуальное и натурное моделирование технических объектов и технологических процессов; 

 • приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-

технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной форме результатов 

своей деятельности; 

 • выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную стоимость; 

 • выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, 

включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

 • использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, имеющих 

личностную или общественно значимую потребительную стоимость; 

 •  согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими ее участниками; 

 • объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач 

коллектива; 

 • оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам; 

 • диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и показателям; 

 • обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемых 

технологических процессах; 

 • соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой производства; 
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 • соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда. 

Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы «Технология» являются: 

 В познавательной сфере: 

 • рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической информации для 

проектирования и создания объектов труда; 

 • оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

 • ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

 • владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических задач; 

 • классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, энергии, 

информации, объектов живой природы и социальной среды, а также соответствующих технологий 

промышленного производства; 

 • распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в 

технологических процессах; 

 • владение кодами и методами чтения и способами графического представления технической, 

технологической и инструктивной информации; 

 • применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в процессе 

подготовки и осуществления технологических процессов для обоснования и аргументации рациональности 

деятельности; 

 • владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими культуре 

труда и технологической культуре производства; 

 • применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов. 

 В трудовой сфере: 

 • планирование технологического процесса и процесса труда; 

 • подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

 • проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и проектировании 

объекта труда; 

 • подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-энергетических 

ресурсов; 

 • проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ; 

 • выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и ограничений; 

 • соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

 • соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

 • обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов труда; 

 • выбор и использование кодов, средств и видов пред ставления технической и технологической информации 

и знаковых систем в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 
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 • подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических процессах с учетом 

областей их применения; 

 • контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и показателям с 

использованием контрольных и измерительных инструментов; 

 • выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

 • документирование результатов труда и проектной деятельности; 

 • расчет себестоимости продукта труда; 

 • примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на рынке товаров и 

услуг. 

 В мотивационной сфере: 

 • оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности; 

 • оценивание своей способности и готовности к пред принимательской деятельности; 

 • выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или профессии в 

учреждениях начального профессионального или среднего специального обучения; 

 • выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; 

 • согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других участников 

познавательно-трудовой деятельности; 

 • осознание ответственности за качество результатов труда; 

 • наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

 • стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств и труда. 

 В эстетической сфере: 

 • дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация работ; 

 • моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное планирование работ; 

 • разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда; 

 • эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эргономики и научной 

организации труда; 

 • рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды. 

 В коммуникативной сфере: 

 • формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности интересов и возможностей 

будущих членов трудового коллектива; 

 • выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в процессе коммуникации; 

 • оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований действующих 

нормативов и стандартов; 
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 • публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

 • разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

 • потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

 В физиолого-психологической сфере: 

 • развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и выполнении 

операций с помощью машин и механизмов; 

 • достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических операций; 

 • соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом технологических 

требований; 

             • сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Раздел 

учебного курса 

 

Кол-во часов Текущий и промежуточный контроль. Формы контроля 

 

Раздел 1. Технология обработки  древесины 

 

28 Текущий, промежуточный, итоговый 

Раздел  2. Технология обработки металлов. Элементы 

машиноведения 

14 Текущий, промежуточный, итоговый 

Раздел  3. Культура дома 

 

8 Текущий, промежуточный, итоговый 

Раздел  4.Творческий проект 

 

18 Текущий, промежуточный, итоговый 

 

 

 

 

НОРМЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ ЕГО ПРОВЕДЕНИЯ: 

Знания и умения учащихся оцениваются на основании устных ответов (выступлений), а также практической 

деятельности, учитывая их соответствие требованиям программы обучения,  по пятибалльной системе 

оценивания. 
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Оценка "5" ставится, если ученик:  

 Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; полное 

понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей;  

Оценка "4" ставится, если ученик:  

 Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный ответ на 

основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, 

определения понятий дал неполные, небольшие неточности при использовании научных терминов или в 

выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической 

последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их 

исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил 

учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные 

вопросы учителя.  

Оценка "3" ставится, если ученик: 

Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие 

дальнейшему усвоению программного материала;  

Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, при 

объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров 

практического применения теорий;  

Оценка "2" ставится, если ученик:  

Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

Не делает выводов и обобщений.  

Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных 

вопросов. 

 

 

 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897). 

2. Концепция федеральных государственных образовательных стандартов общего образования: проект / 

Рос.акад. образования; под ред. А. М. Кондакова, А. А. Кузнецова, 2-е изд. М.: Просвещение, 2009. (Стандарты 

второго поколения). 

3. Данилюк А. Я., Кондаков А. М., Тишков В. А. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России. М.: Просвещение, 2009. (Стандарты второго поколения). 

4. Фундаментальное ядро содержания общего образования / под ред. В. В. Козлова, А. М. Кондакова. М.: 

Просвещение, 2009. (Стандарты второго поколения). 
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5. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к мысли. Система заданий: 

пособие для учителя / [А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская и др]; под редакцией  А.Г. Асмолова. - 

2-е изд. - М.: Просвещение, 2011. - 159 с.  

 

Методические пособия для учителя 

1.Т.И .Еременко, ЕС Забалуева. Художественная обработка материалов. – М.: Просвещение, 2000 

2.В. Д. Симоненко Сборник лучших проектов: Вентана- Граф 2006г. 

3.В. П. Пономарёва Задания для подготовки к олимпиадам Технология 5-11 классы  Волгоград,  Учитель 2011г 

4.Настольная книга учителя технологии/Составитель АВ Марченко. М.: АСТ: Астрель, 2005г 

5.Маркуцкая СЭ. Технология. Тесты  5-7 классы. – М.: Экзамен, 2006 

6.Технология. Методика обучения технологии. 5-9 кл.: Метод. Пособие/ А.К. Бешенков, А.В. Бычков, В.М. 

Казакевич, С.Э. Маркуцкая. – М.: Дрофа, 2003 

7. О. А. Кожина, Методические рекомендации по оборудованию кабинетов и  мастерских: Москва, Дрофа, 

2008г 

8.Арефьев И.П. Занимательные уроки технологии.  6 класс: Пособие для учителей. – М.: Школьная Пресса. 

2006 

9.Технология: Сборник творческих проектов учащихся / Авт.-сост. В.Д. Симоненко. — М.: Вентана-Граф, 2006. 

10.Боровков, Ю. А. Технический справочник учителя труда: пособие для учителей 4–8 кл. – 2-е изд., перераб. и 

доп. / Ю. А. Боровков, С. Ф. Легорнев, Б. А. Черепашенец. – М.: Просвещение, 1980.  

11. Ворошин, Г. Б. Занятие по трудовому обучению. 5 кл.: обработка древесины, металла, электротехнические 

и другие работы, ремонтные работы в быту: пособие для учителя труда. – 2-е изд., перераб. и доп. / Г. Б. 

Ворошин, А. А. Воронов, А. И. Гедвилло и др.; под ред. Д. А. Тхоржевского. – М.: Просвещение, 1989.  

12.Карабанов И.А. Технология обработки древесины: Учеб.для учащихся 5 – 9 кл. общеобразо-вательных 

учреждений.  И.А. Карабанов. – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2001г. 

13.Коваленко, В. И. Объекты труда. 6 кл. Обработка древесины и металла: пособие для учителя / В. И. 

Коваленко, В. В. Куленёнок. – М.: Просвещение, 1990.  

14.Муравьёв Е.М. Технология обработки металлов: Учеб. Для учащихся 5 – 9 кл. общеобразова-тельных 

учреждений.  Е.М. Муравьёв.  – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2001г 

15.Рихвк, Э. Обработка древесины в школьных мастерских: книга для учителей технического труда и 

руководителей кружков / Э. Рихвк. – М.: Просвещение, 1984.  

 

Дополнительная литература для учащихся 

«Технология»  для учащихся 5 кл. общеобразовательных учреждений  (вариант для 

мальчиков)    /    под   редакцией  В. Д. Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2004 

Арефьев И. П. Занимательные уроки технологии для мальчиков. 5 класс: Пособие для учителей и 
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учащихся. — М., 2004. 

Карабанов И.А. Технология обработки древесины: Учеб.для учащихся 5 – 9 кл. общеобразо-

вательных учреждений.  И.А. Карабанов. – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2001г. 

Смирнов В.А., Ефимов Б. А., Кульков О.В. Материаловеде ние для отделочных строительных работ. 

— М., 2004. 

Справочник по трудовому обучению: Пособие для уча щихся. 5-7 классы. / Под ред. И.А. 

Карабанова. — М., 1992. 

Научно-популярная и техническая литература по темам учебной программы.  
 

Справочные пособия по разделам и темам программы 

 Шпаковский В.О. Для тех, кто любит мастерить. — М, 1990г. 

 
 

Наглядно-печатные пособия 

1.Нормативные материалы (ГОСТы, ОСТы, ЕТКС и т.д.) по разделам технологической подготовки  

2.Таблицы (плакаты) по  безопасности труда ко всем разделам технологической подготовки 
 

 3.Таблицы (плакаты) по  основным темам всех разделов каждого направления технологической 

подготовки учащихся  

4.Раздаточные дидактические материалы по темам всех разделов каждого направления 

технологической подготовки учащихся  

5. Рубанок, кронциркуль, СТД-120 (станок токарный  деревообрабатывающий), СТД-120М (станок 

токарный деревообрабатывающий, модернизированный), стамески для токарных работ.  

6. Стамески для резьбы по дереву. 

7.Образцы черных, цветных металлов. 

8.Образцы сортового проката. 

9.Штангенциркуль, чертилка, угольник, микрометр. 

10.Слесарная ножовка. 

11.Зубило, молоток, тиски, наковальня, крейцмейсель. 

12.Набор напильников, струбцина, тиски. 

13.Пробойник, шлямбур, сверла по бетону, перфоратор. 

14.Паяльник, канифоль, припой. 

 

 

      
 

Рабочая программа 
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По предмету  Технология 

Класс 6 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программасоставлена на основании нормативной документации, обеспечивающей 

реализацию программы: 

-Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-ПисьмаМинистерства образования и науки РФ (Департамент государственной политики в сфере общего 

образования) от 28 октября 2015 г. № 08-1786 

-Примерной  основной  образовательной  программы  основного общего образования (Просвещение, 2010г); 

- на  основе  авторской программы«Технология» для учащихся 5-8 классов, под редакцией Н.В.Синица, 

В.Д.Симоненко - М.:      Вентана – Граф , 2013 г. «Технология ведения дома»;  

- на основе  Основной образовательной программы образовательного учреждения  МБОУ  Лицея № 10; 

          Рабочая программа разработана с учетом возрастных и психологических особенностей учащихся и 

соответствует  федеральному  компоненту  государственного  образовательного  стандарта  основного  

общего  образования. 

Цель курса: 

-формирование представлений о технологической культуре производства;  

-развитие культуры труда подрастающих поколений;  

-становление системы технических и технологических знаний и умений;  

-воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств личности. 

Задачи курса: 

-сформировать у учащихся необходимые в повседневной жизни базовые приемы ручного и 

механизированного труда с использованием распространенных инструментов, механизмов и машин; 

-овладеть способами управления отдельными видами распространенной в быту техники, необходимой в 

обыденной жизни и будущей профессиональной деятельности;  

-научить применять в практической деятельности знания, полученные при изучении основ наук. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Данный учебный курс занимает важное место в системе общего образования, потому что обучению учащихся 

технологии строится на основе освоения конкретных процессов преобразования и использования 

материалов, энергии, информации, объектов природной и социальной среды.  

Предмет "Технология" предусматривает освоение материала по следующим образовательным линиям: 

- технологическая культура производства; 

- распространенные технологии современного производства; 
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- культура, эргономика и эстетика труда; 

- получение, обработка, хранение и использование технической и технологической информации; 

- основы черчения, графики, дизайна; 

- элементы домашней и прикладной экономики; 

- знакомство с миром профессий, выбор учащимися жизненных, профессиональных планов; 

- методы технической, творческой, проектной деятельности; 

- история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники. 

В процессе обучения технологии учащиеся: 

познакомятся: 

- с предметами потребления, потребительной стоимостью продукта труда, материальным изделием или 

нематериальной услугой, дизайном, проектом, конструкцией; 

- с механизацией труда и автоматизацией производства; технологической культурой производства; 

- с информационными технологиями в производстве и сфере услуг; перспективными технологиями; 

- с функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и технологий; себестоимостью 

продукции; экономией сырья, энергии, труда; 

- с производительностью труда; реализацией продукции; 

- с экологичностью технологий производства; 

- с экологическими требованиями к технологиям производства (безотходные технологии, утилизация и 

рациональное использование отходов; социальные последствия применения технологий); 

- с понятием о научной организации труда, средствах и методах обеспечения безопасности труда;  

культурой труда; технологической дисциплиной; этикой общения на производстве; 

овладеют: 

- навыками созидательной, преобразующей, творческой деятельности; 

- навыками чтения и составления технической и технологической документации, измерения параметров 

технологического процесса и продукта труда, выбора, моделирования, конструирования,  

проектирования объекта труда и технологии с использованием компьютера; 

- основными методами и средствами преобразования и использования материалов, энергии и информации, 

объектов социальной и природной среды; 

- умением распознавать и оценивать свойства конструкционных и природных поделочных материалов; 

- умением ориентироваться в назначении, применении ручных инструментов и приспособлений; 

- навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на рабочем месте; соблюдения 

культуры труда; 

- навыками организации рабочего места. 
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ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Для изучения образовательной области «Технология» учебным планом ОУ  в  6 классе отводиться  68  часов,  

из  расчёта  2  учебных  часа  в  неделю. 

        Основная часть учебного времени отводится на практическую деятельность -  овладение общетрудовыми 

умениями и навыками.  

 

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Приоритетной   целью   школьного   образования,   вместо   простой   передачи   знаний,  умений   и   навыков   

от  учителя   к   ученику,  становится   развитие   способности   ученика  самостоятельно ставить  учебные цели, 

проектировать пути их реализации, контролировать и  оценивать  свои  достижения,  иначе  говоря  -  

формирование  умения  учиться.  Учащийся  сам  должен    стать   "архитектором    и  строителем"    

образовательного     процесса.   Достижение  этой   цели   становится   возможным     благодаря    

формированию системы        универсальных  учебных действий (УУД).  

        Овладение    универсальными     учебными    действиями    дает   учащимся    возможность  

самостоятельного  успешного  усвоения  новых  знаний,  умений  и  компетентностей  на  основе  

формирования   умения   учиться.   Эта   возможность обеспечивается   тем,   что   УУД - это  обобщенные  

действия,  порождающие  мотивацию  к  обучению  и  позволяющие  учащимся  ориентироваться в различных 

предметных областях познания.  

        Сегодня  УУД -  это  совокупность  способов  действий  обучающегося, которая обеспечивает его 

способность к самостоятельному   усвоению новых  знаний, включая и организацию самого процесса 

усвоения. Универсальные учебные действия  - это навыки, которые надо закладывать в начальной школе на 

всех  уроках и продолжать в  основной школе.  

        Универсальные учебные действия можно сгруппировать в четыре основных блока:   

               1) личностные;   

               2) регулятивные;   

               3) познавательные;  

               4) коммуникативные.  

       Личностные     действия позволяют      сделать   учение   осмысленным,     увязывая   их  с  реальными   

жизненными       целями   и   ситуациями.   Личностные   действия   направлены   на  осознание,  исследование  

и  принятие  жизненных  ценностей,  позволяют  сориентироваться        в  нравственных нормах и правилах, 

выработать свою жизненную позицию в отношении мира. Регулятивные   действия обеспечивают   

возможность   управления   познавательной           и  учебной  деятельностью  посредством  постановки  целей,  

планирования,  контроля, коррекции  своих действий, оценки успешности усвоения. Познавательные      

действия включают      действия    исследования,    поиска,  отбора    и  структурирования необходимой 

информации, моделирование изучаемого содержания. Коммуникативные       действия обеспечивают      

возможности     сотрудничества:    умение  слышать, слушать и понимать партнера, планировать и 

согласованно выполнять совместную  деятельность,   распределять   роли,   взаимно   контролировать   

действия   друг   друга,   уметь  договариваться,  вести  дискуссию,  правильно  выражать  свои  мысли,  

оказывать  поддержку  друг другу и эффективно сотрудничать как с учителем, так и со сверстниками.  
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       Учитель  должен  учитывать  взаимосвязь  уровня  сформированности  универсальных  учебных действий 

(УУД) со следующими показателями:  

  - состояние здоровья детей;  

  -   успеваемость по основным предметам;  

  -   уровень развития речи;  

  -   степень владения русским языком;  

  -   умение слушать и слышать учителя, задавать вопросы;  

  -   стремление принимать и решать учебную задачу;  

  -   навыки общения со сверстниками;  

  -   умение контролировать свои действия на уроке  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КОНКРЕТНОГО УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА, КУРСА 

К важнейшим личностными результатами изучение предмета «Технология» в 6 классе, направление 

«Технология ведения дома», относятся: 

- проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной технологической 

деятельности; 

- выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для удовлетворения текущих и 

перспективных потребностей; 

- развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

- овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического труда; 

- самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций будущей 

социализации и стратификации; 

- становление профессионального самоопределения в выбранной сфере профессиональной деятельности; 

- планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

- осознание необходимости общественно-полезного труда как условия безопасной и эффективной 

социализации; 

- бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

- готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

- проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей деятельности; 

- самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере обслуживающего труда. 

К важнейшим метапредметными результатами изучение предмета «Технология», направление «Технология 

ведения дома», относятся: 



157 

 

- планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

- определение адекватных условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных 

алгоритмов. 

- комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в ситуациях, не 

предполагающих стандартного применения одного из них; 

- проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических задач в процессе моделирования 

изделия или технологического процесса; 

- мотивированный отказ от образца объекта труда при данных условиях, поиск новых решений возникшей 

технической или организационной проблемы; 

- самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию технических изделий; 

- виртуальное и натурное моделирование технических и технологических процессов объектов; 

- приведение примеров, подбор аргументов, формулирование обоснованных выводов по обоснованию 

технико-технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности; 

- выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную стоимость; 

- выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая 

энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

- использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, имеющих 

личностную или общественно значимую потребительную стоимость; 

- согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими ее участниками; 

- объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач 

коллектива; 

- оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам; 

- диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и показателям. 

- обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемых 

технологических процессах; 

- соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой производства; 

- соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда. 

К важнейшим предметными результатами изучения предмета «Технология», направление «Технология 

ведения дома», относятся: 

В познавательной сфере: 

- рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической информации для 

проектирования и создания объектов труда; 

-оценка технологических свойств материалов и областей их применения; 
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-ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и технологиях создания объектов труда; 

-владение алгоритмами и методами решения технических и технологических задач; 

-классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, энергии информации, 

объектов живой природы и социальной среды, а также соответствующих технологий промышленного 

производства; 

-распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в техническом 

труде; 

-владение кодами и методами чтения и способами графического представления технической и 

технологической информации; 

-применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в подготовке и 

осуществлении технологических процессов для обоснования и аргументации рациональности деятельности; 

-владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими культуре труда 

и технологической культуре производства; 

-применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов. 

В трудовой сфере:  

-планирование технологического процесса и процесса труда; 

-подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

-проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов и проектировании объекта 

труда; 

-подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-энергетических 

ресурсов; 

-проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ; 

-выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и ограничений; 

-соблюдение норм и правил безопасности труда и пожарной безопасности; 

-соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

-обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов труда; 

-выбор и использование кодов и средств представления технической и технологической информации и 

знаковых систем (текст, таблица, схема, чертеж, эскиз, технологическая карта и др.) в соответствии с 

коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

-подбор и применение инструментов приборов и оборудования в технологических процессах с учетом 

областей их применения; 

-контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и показателям с 

использованием контрольных и мерительных инструментов; 

-выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

-документирование результатов труда и проектной деятельности; 
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-расчет себестоимости продукта труда; 

-экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг. 

В мотивационной сфере: 

-оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности; 

-оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

-выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или профессии в 

учреждениях начального профессионального или среднего специального обучения; 

-выраженная готовность к труду в сфере материального производства; 

-согласование своих потребностей и требований с другими участниками познавательно-трудовой 

деятельности; 

-осознание ответственности за качество результатов труда; 

-наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

-стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств и труда. 

В эстетической сфере:  

           -дизайнерское проектирование технического изделия; 

           -моделирование художественного оформления объекта труда; 

           -разработка варианта рекламы выполненного технического объекта; 

           -эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом 

 требований эргономики и научной организации труда; 

           -опрятное содержание рабочей одежды. 

     5. В коммуникативной сфере:  

         -формирование рабочей группы для выполнения технического проекта с 

учетом общности интересов и возможностей будущих 

          членов трудового коллектива; 

         -выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации 

 в процессе коммуникации; 

         -оформление коммуникационной и технологической документации с 

учетом требований действующих стандартов; 

         -публичная презентация и защита проекта технического изделия; 

          -разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

          -потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 
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В психофизической сфере  

-развитие способностей к моторике и координации движений рук при работе с ручными инструментами и 

выполнении станочных операций; 

-достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических операций; 

-соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с учетом технологических 

требований; 

-сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

Раздел учебного курса Кол-во 

часов 

Текущий и промежуточный контроль.Формы 

контроля. 

Раздел 1. Введение. 2 Текущий. Устный опрос. 

Раздел 2. Кулинария. 12 Текущий.  

Раздел 3. Технология ведения дома. 2 Текущий. 

Раздел 4. Основы материаловедения. 6 Текущий. Устный опрос. 

Раздел 5. Ручные работы. 2 Текущий. 

Раздел 6. Основы машиноведения. 4 Текущий. Практическая работа. 

Раздел 7. Влажно-тепловые работы. 2 Текущий. 

Раздел8.Конструирование и моделирование 

одежды. 

6 Текущий. Практическая работа. 

Раздел 9. Технология изготовления одежды. 16 Текущий. Практическая работа. 

Раздел 10. Рукоделие. Вышивка 16 Текущий. Практическая работа. 

Итого 68 часов. 

 

Содержание учебного предмета. 

Раздел 1.Введение( 2 ч) 

Вводный инструктаж по ТБ. 

Раздел 2.Кулинария( 12 ч) 

Физиология питания. Блюда из молока. Блюда из рыбы и морепродуктов. Блюда из круп, бобовых и 

макаронных изделий. Блины, оладьи, блинчики.  Сервировка стола к ужину.  

Раздел 3.Технология ведения дома( 2 ч) 

 Освещение. Гигиена жилища. 
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Раздел 4.Основы материаловедения( 6 ч) 

Классификация волокон. Натуральные  волокна животного происхождения.Лицевая и изнаночная сторона 

ткани.Дефекты. 

Раздел 5.Ручные работы(2ч) 

ТБ при выполнение ручных операций. Организация рабочего места.  

Раздел 6.Основы  машиноведения(4 ч) 

 Регуляторы швейной машины. Правила ТБ при работе на ШМ. Виды машинных швов. 

Раздел 7.Влажно-тепловые работы(2ч) 

Организация рабочего места. Правила ТБ. 

Раздел 8. Конструирование и моделирование швейного изделия(ночная сорочка)(6ч) 

Мерки. Построение чертежа выкройки в масштабе 1:4, 1:1. Моделирование.  

Раздел 9. Технология изготовления швейного изделия(16ч) 

Технологическая последовательность изготовления изделия.Раскрой.Подготовка деталей кроя к сметыванию. 

Подготовка к примерке. Примерка. Обработка боковых и плечевых швов. Обработка выреза 

горловины.Обработка низа рукава,изделия. Окончательная обработка изделия. 

Раздел 10. Технология вышивания(16) 

Организация рабочего места. Правила ТБ. Счетные швы. Изготовление образцов ручных швов.Изготовление 

изделия.Оформление и отделка изделия. 

 

 

КОНТРОЛЬ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Оценка предметных результатовможет быть описана как оценка планируемых результатов по предмету. В 

системе предметных знаний можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально 

необходимо для текущего и последующего обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или 

углубляющие опорную систему знаний. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе освоение системы 

опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а способность 

использовать эти знания при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач. Иными словами, 

объектом оценки являются действия, выполняемые учащимися с предметным содержанием. 

Устанавливаются следующие формы контроля за развитием предметных знаний и умений учащихся: 

       -устный опрос; 

      -письменный опрос; самостоятельные проверочные работы, специально формирующие самоконтроль и 

самооценку учащихся после освоения 

       ими определенных тем; самостоятельные работы, демонстрирующие умения учащихся применять 

усвоенные по определенной теме знания 
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       на практике; 

      -тестовые диагностические задания; 

      -графические работы: рисунки, диаграммы, схемы, чертежи и т.д.; 

      -комплексные контрольные работы, проверяющие усвоение учащимися определенных тем, разделов 

программы, курса обучения за 

        определенный период времени (четверть, полугодие, год). 

Текущее оценивание- наиболее гибкая проверка результатов обучения, которая сопутствует процессу 

становления умения и навыка. Его основная цель - анализ хода формирования знаний и умений учащихся, 

формируемых на уроках окружающего мира (наблюдение, сопоставление, установление взаимосвязей и т.д.). 

Это даёт возможность участникам образовательного процесса своевременно отреагировать на недостатки, 

выявить их причины и принять необходимые меры к устранению. 

Тематическое оцениваниеявляется важным звеном в конце изучения тематических блоков, так как даёт 

возможность учащимся подготовиться, при необходимости пересдать материал и таким образом исправить 

полученную ранее оценку «зачёт/незачёт». В конце изучения каждого тематического блока формой темати-

ческого контроля является выполнение тестовых заданий. 

Итоговое оцениваниепроводится как оценка результатов обучения четыре раза в год: в конце первой, второй, 

третьей и четвертой четверти учебного года. 

Для мониторинга метапредметных результатов первоклассников используются комплексные проверочные и 

тренировочные задания. Они помогают ученику оценить, насколько грамотно он умеет понимать инструкции, 

анализировать разные ситуации; осознать, чтопредметные знания пригодятся ему не только при решении 

учебных задании, но и при решении жизненных задач. 

Комплексная работапозволяет выявить и оценить как уровень сформированностиважнейших предметных 

аспектов обучения, так и компетентность первоклассника в решении разнообразных проблем. 

Нормы оценки знаний, умений и компетентностей учащихся 

ОТМЕТКА «5» ставится, если учащийся полностью усвоил учебный материал, может изложить его своими 

словами, самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами, правильно и обстоятельно отвечает 

на дополнительные вопросы учителя. 

ОТМЕТКА «4» ставится, если учащийся в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные 

ошибки в его изложении, подтверждает ответ конкретными примерами, правильно и обстоятельно отвечает 

на дополнительные вопросы учителя. 

ОТМЕТКА «3» ставится, если учащийся не усвоил существенную часть учебного материала, допускает 

значительные ошибки в его изложении своими словами, затрудняется подтвердит ответ конкретным 

примерами, слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

ОТМЕТКА «2» ставится, если учащийся полностью не усвоил учебный материал, не может изложить его 

своими словами, не может привести конкретные примеры, не может ответить на дополнительные вопросы 

учителя. 

Нормы оценки практической работы 

Организация труда 
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ОТМЕТКА «5» ставится, если полностью соблюдались правила трудовой и технологической дисциплины, 

работа выполнялась самостоятельно, тщательно спланирован труд и соблюдался план работы, предложенный 

учителем, рационально организовано рабочее место, полностью соблюдались общие правила ТБ, отношение 

к труду добросовестное, к инструментам – бережное, экономное. 

ОТМЕТКА «4» ставится, если работа выполнялась самостоятельно, допущены незначительные ошибки в 

планировании труда, организации рабочего места, которые исправились самостоятельно, полностью 

выполнялись правила трудовой и технологической дисциплины, правила ТБ. 

ОТМЕТКА «3» ставится, если самостоятельность в работе была низкой, допущены нарушения трудовой и 

технологической дисциплины, правил ТБ. 

ОТМЕТКА «2» ставится, если самостоятельность в работе отсутствовала, допущены грубые нарушения правил 

трудовой и технологической дисциплины, ТБ, которые повторялись после замечаний учителя. 

Качество изделия (работы) 

ОТМЕТКА «5» ставится, если изделие или другая работа выполнены с учетом установленных требований. 

ОТМЕТКА «4» ставится, если изделие выполнено с незначительными отклонениями от заданных требований. 

ОТМЕТКА «3» ставится, если изделие выполнено со значительными нарушениями заданных требований. 

ОТМЕТКА «2» ставится, если изделие выполнено с грубыми нарушениями заданных требований или допущен 

брак. 

 

 

 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897). 

2. Концепция федеральных государственных образовательных стандартов общего образования: проект / 

Рос.акад. образования; под ред. А. М. Кондакова, А. А. Кузнецова, 2-е изд. М.: Просвещение, 2009. (Стандарты 

второго поколения). 

3. Данилюк А. Я., Кондаков А. М., Тишков В. А. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России. М.: Просвещение, 2009. (Стандарты второго поколения). 

4. Фундаментальное ядро содержания общего образования / под ред. В. В. Козлова, А. М. Кондакова. М.: 

Просвещение, 2009. (Стандарты второго поколения). 

5. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к мысли. Система заданий: 

пособие для учителя / [А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская и др]; под редакцией  А.Г. Асмолова. - 

2-е изд. - М.: Просвещение, 2011. - 159 с.  

6. Примерные программы по учебным предметам. Изобразительное искусство, 5-7 классы. Музыка, 5-7 

классы. Искусство, 8-9 классы: проект. –  2-е изд. –  М.: Просвещение, 2011. – 176 с. – (Стандарты второго 

поколения). 

Методические пособия для учителя 
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1.Т.И.Еременко, ЕС Забалуева. Художественная обработка материалов: Технология ручной вышивки. – М.: 

Просвещение, 2000 

2.А.О. Кожина. Технология изготовления машинных швов. Альбом. – М.:НИИ ШОТСО, 1991 

3.В. Д. Симоненко Сборник лучших проектов: Вентана- Граф 2006г. 

4.В. П. Пономарёва Задания для подготовки к олимпиадам Технология 5-11 классы  Волгоград,  Учитель 2011г 

5.Настольная книга учителя технологии/Составитель АВ Марченко. М.: АСТ: Астрель, 2005г 

6.Маркуцкая СЭ. Технология. Обслуживающий труд. Тесты  5-7 классы. – М.: Экзамен, 2006 

7.Технология. Методика обучения технологии. 5-9 кл.: Метод. Пособие/ А.К. Бешенков, А.В. Бычков, В.М. 

Казакевич, С.Э. Маркуцкая. – М.: Дрофа, 2003 

8. О. А. Кожина, Методические рекомендации по оборудованию кабинетов и  мастерских  обслуживающего 

труда: Москва, Дрофа, 2008г 

9. Технология.6 класс (девочки): поурочные планы по учебнику под редакцией В.Д. 

Симоненко/авт.составитель О.В. Павлова, Г.П. Попова. - Волгоград: Учитель, 2008. 

 

10. Учебник «Технология» под редакцией Симоненко В.Д. 6 класс. Москва. Издательство «Вентана- Граф», 

2013. 

 

Дополнительная литература для учащихся 

1.Технология. 6 класс: рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных учреждений (вариант для 

девочек) / Н.В.Синица, В.Д.Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2013. –  80с. 

2.Технология. Технология ведения дома: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / 

Н.В.Синица, В.Д.Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2013. – 192с. 

3.Журналы: «Елена», «Золушка», «Валя-Валентина» , «Бурда», «Креативное  рукоделие», «Квартирный ответ», 

«Идеи вашего дома». 

Наглядно-печатные пособия 

Комплект тематических таблиц по кулинарии. 

Комплект тематических таблиц по  изготовлению швейных изделий. 

Комплект тематических таблиц по материаловедению. 

Комплект тематических таблиц по машиноведению. 

Коллекция "Искусственные волокна" 

Колекция "Волокон растительного происхождения" 

Коллекция "Волокна  животного  происхождения" 
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ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ СРЕДСТВА 

http://pulset.ru/tov/find14_a1.php?id=33520  сайт Троицкая швейная фабрика 

http://www.live174.ru/catalog/?categoryid=70&id=1649 Музей декоративно-прикладного искусства 

http://www.cross-kpk.ru/ims/02908/ Образы и мотивы  в орнаментах русской вышивки 

http://www.liveinternet.ru/users/4746406/post245547892/ Образы и мотивы  в орнаментах русской вышивки 

http://www.liveinternet.ru/users/hedgehog_wife/post234674706/http://www.liveinternet.ru/users/4905782/post2

32935806/ Дедкова Н. Н. Русский народный костюм: учебное пособие 

http://festival.1september.ru/articles/531129/ Конструкция и декор предметов народного быта 

http://rodonews.ru/news_1282664628.htmlhttp://kirovold.ru/content.php?page=adrursij_rus&id=32 Культура 

дома 

http://rmo.zajkovo2.edusite.ru/DswMedia/kontrvoprosyi_kulinariya5-8kl.doc Контрольная работа по теме 

«Кулинария» 

http://www.uchportal.ru/load/112-1-0-25209 Тест по теме «Технология обработки тканей, материаловедение». 

 

 

 

                       

 

Рабочая программа 

 

По предмету  Английский язык 

Класс 6 

 

                                                      ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа по английскому языку  предназначена для обучающихся 6-х классов 

общеобразовательной школы, продолжающих изучение английского языка по  завершении курса 5-го класса.  

Рабочая  программа по английскому языку составлена в соответствии с требованиями: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Федерального компонента государственного стандарта общего образования второго поколения / Английский 

язык. Содержание образования. – , «Просвещение», 2012. /  

-Федерального базисного учебного плана («Федеральный базисный учебный план). Примерная программа 

 

 

 

http://pulset.ru/tov/find14_a1.php?id=33520
http://www.live174.ru/catalog/?categoryid=70&id=1649
http://www.cross-kpk.ru/ims/02908/
http://www.liveinternet.ru/users/4746406/post245547892/
http://www.liveinternet.ru/users/hedgehog_wife/post234674706/
http://www.liveinternet.ru/users/hedgehog_wife/post234674706/
http://www.liveinternet.ru/users/4905782/post232935806/
http://festival.1september.ru/articles/531129/
http://rodonews.ru/news_1282664628.html
http://rodonews.ru/news_1282664628.html
http://rmo.zajkovo2.edusite.ru/DswMedia/kontrvoprosyi_kulinariya5-8kl.doc
http://www.uchportal.ru/load/112-1-0-25209
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основного общего образования по английскому языку для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»/ Английский язык.  

-с учётом концепции духовно – нравственного воспитания и планируемых результатов освоения основной 

образовательной  программы среднего общего образования . 

- Федерального перечня учебников рекомендованных (допущенных) МОН РФ к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях  

Программа  базируется на авторской программе В.Г. Апалькова, Ю.Е. Ваулиной,  О.Е Подоляко, по 

английскому языку для 5-9 кл. общеобразовательных учреждений. - Москва: Просвещение, 2012 г 

     Актуальность данной программы обусловлена необходимостью адаптации авторской программы к 

реальным условиям преподавания предмета «Английский язык в 6-х классах в соответствии со стандартами 

второго поколения. 

Цели и задачи обучения иностранному языку 

 В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели: 

• Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно‐познавательной): 

речевая компетенция ‐ совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

языковая компетенция ‐ систематизация ранее изученного материала; овладение новыми языковыми 

средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

социокультурная компетенция ‐ приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям стран/страны 

изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся основной школы в 6 классах; формирование умений представлять 

свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция ‐ развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых 

средств при получении и передачи иноязычной информации; 

учебно‐познавательная компетенция ‐ дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, 

ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, 

в том числе с использованием новых информационных технологий. 

• Развитие и воспитание у школьников понимания важности 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 другой 

культуры. 

• Формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной культуры, уважения к 

личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 

образцами литературы разных жанров, доступными для подростков с учетом достигнутого ими уровня 

иноязычной подготовки. 

• Создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня владения 



167 

 

изучаемым иностранным языком, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию 

иностранного языка как средства, позволяющего расширять свои знания в других предметных областях. 

• Создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета на ступени среднего полного 

образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной деятельности. 

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

· формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности; 

· формирование и развитие языковых навыков; 

· формирование и развитие социокультурных умений и навыков. 

Общая характеристика учебного предмета 

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, 

-повышает уровень гуманитарного образования школьников, 

-способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося 

поликультурного, полиязычного мира. 

-расширяет лингвистический кругозор учащихся, 

-способствует формированию культуры общения, 

-содействует общему речевому развитию учащихся. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

На изучение английского языка в 6 классе  отводится 102 часа ежегодно при 3 часах в неделю. Программа 

реализуется через учебно-методический комплекс « Английский в фокусе» ( «Spotlight»), рекомендованный 

Министерством образования РФ и входящий в федеральный перечень учебников на 2017-2018 учебный год. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

С помощью английского языка формируются ценностные ориентиры и закладываются основы нравственного 

поведения. В процессе общения на уроке, чтения и обсуждения текстов соответствующего содержания, 

знакомства с образцами детского зарубежного фольклора 

  -вырабатывается дружелюбное отношение и толерантность к представителям других стран и их культуре, 
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  - стимулируется общее речевое развитие младших школьников 

  -  развивается их коммуникативная культура, 

  - формируются основы гражданской идентичности, личностные качества, готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки, 

отражающие индивидуально-личностные позиции обучающихся, социальные компетенции. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты усвоения курса. 

В результате усвоения программы обучающиеся должны достигнуть следующих коммуникативных 

компетенций по всем видам речевой деятельности. 

Говорение 

1. Диалогическая речь: 

Уметь вести 

  диалоги этикетного характера, 

  диалог-расспрос, 

  диалог-побуждение к действию, 

  диалог-обмен мнениями, 

  комбинированные диалоги. 

Объем диалога – от 3 реплик со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога – 1-1,5 мин. 

2. Монологическая речь 

Уметь пользоваться: 

  основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ (включающий эмоционально-

оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с высказыванием своего мнения и краткой 

аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст, заданную коммуникативную 

ситуацию или зрительную наглядность. 

Объем монологического высказывания – от 5–7 фраз.  Продолжительность монолога –1- 1,5 мин. 

 Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных аудио- и 

видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с 

выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости от коммуникативной 

задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и иметь 

образовательную и воспитательную ценность. 

  Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, построенных на 

полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звучания текстов для аудирования – до 1 мин. 
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  Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном материале, 

содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время звучания 

текстов для аудирования – до 1 мин. 

  Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает умение 

выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического 

характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для аудирования – до 1 мин. 

 Чтение 

Уметь     читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью   проникновения в их 

содержание (в зависимости от вида чтения):  

 

с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение) –  объёмом 100-350 слов;  

с полным пониманием содержания (изучающее чтение) -объёмом 100 -250 слов;  

с выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение) -

объёмом 100 -200 слов. 

Письменная речь 

Уметь: 

  писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать пожелания (объемом 

30–40 слов, включая адрес); 

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

  писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, 

сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чем-либо). Объём личного 

письма – около  40-80 слов, включая адрес; 

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

деятельности. 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

  Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-

грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

  Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого иностранного языка в 

потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки 

произношения различных типов предложений. 

 Лексическая сторона речи 

  Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации общения в 

пределах тематики основной школы.  

  Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого 
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этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

Основные способы словообразования: 

1) аффиксация: 

глаголов-dis- (disagree), 

существительных- ing 

прилагательныхish, -ian, -er, -ese;-ful, -ing, 

наречий-ly (usually); 

числительных-teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth); 

2) словосложение: 

существительное + существительное (peacemaker); 

прилагательное + прилагательное (well-known); 

прилагательное + существительное (blackboard); 

3) конверсия: 

образование существительных от неопределенной формы глагола (to play – play); 

образование прилагательных от существительных (cold – cold winter). 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и знакомство с новыми 

грамматическими явлениями. 

    Нераспространенные и распространенные простые предложения, с начальным ‘It’ и с начальным ‘There + 

tobe’ (It’scold. It’s five o’clock. It’s interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park). 

 Различные типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительный 

вопросы в Present, Future, Past Simple; Present Continuous). 

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

  Конструкция to be going to (для выражения будущего действия). 

 you to meet me at the station tomorrow. She seems to be a good friend. 

  Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога 

  Модальные глаголы (can/could, must/have to,). 

  Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего времени) без различения их 

функций. 

  Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения. 
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  Определенный, неопределенный и нулевой артикли (в том числе c географическими названиями). 

  Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), существительные с причастиями 

настоящего и прошедшего времени (a burninghouse, awrittenletter). Существительные в функции 

прилагательного (art gallery). 

  Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу (little – less – least). 

  Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в абсолютной форме (mine). 

Неопределенные местоимения (some, any).  

  Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с прилагательными (fast, high). 

  Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least, etc. 

  Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально-

культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках 

иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного характера). 

Это предполагает овладение: 

– знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

– сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их символике и 

культурном наследии; 

– употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: 

традициями (в проведении выходных дней, основных национальных праздников), распространенными 

образцами фольклора (скороговоркам и, поговорками, пословицами); 

– представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; об 

особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся 

людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых произведениях художественной литературы на 

изучаемом иностранном языке; 

– умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-

клише, наиболее распространенную оценочную лексику); 

– умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать помощь зарубежным 

гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

 Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 

– переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

– использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова, план к тексту, 

тематический словарь и т. д.; 

– прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов; 
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– догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником жестам и мимике; 

– использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 

 Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются и совершенствуются умения: 

– работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго 

текста по аналогии, заполнение таблиц; 

– работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, извлечение 

запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной информации; 

– работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, словарями, Интернет-

ресурсами, литературой; 

– планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, составление 

плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, 

интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, разработка краткосрочного проекта и 

его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над 

долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности; 

– самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

 Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

– находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

– семантизировать слова на основе языковой догадки; 

– осуществлять словообразовательный анализ; 

– выборочно использовать перевод; 

– пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

– участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

 

Содержание учебного предмета « Английский язык» 6 класс 

 

№ Тема Количество часов Контрольные работы 

1 Повторение 1  

2 Я и моя семья 11 Тест 1 

3 Мой дом и мой микрорайон 10 Тест 2 

4 Транспорт и поездки 10 Тест 3 

5 Мой день 10 Тест 4 
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6 Праздники 10 Тест 5 

7 Свободное время 10 Тест 6 

8 История и современность 10 Тест 7 

9 Правила и инструкции 10 Тест 8 

10 Еда и напитки 10 Тест 9 

11 Каникулы 10 Тест 10 

                                               Формы контроля: 

диктант (словарный, выборочный,  «Проверяю себя»); 

тест; тестирование, самостоятельная работа, контрольная работа; 

проверочная работа с выборочным ответом; 

сочинение – описание по образцу;  

устное высказывание  по теме; 

диалог по заданной теме; 

аудирование с выборочным пониманием прослушанного. 

Контроль предметных результатов 

Контроль и оценка деятельности учащихся осуществляется с помощью контрольных заданий (тестов) после 

каждого раздела учебника и контрольных работ по различным видам речевой деятельности в конце четверти 

(чтение, аудирование, говорение). 

Характер тестов для проверки лексикограмматических навыков и речевых умений доступен для учащихся и 

построен на пройденном и отработанном материале. 

Предлагаемые задания тестов и контрольных работ имеют цель показать учащимся реальный уровень их 

достижений и обеспечить необходимый уровень мотивации дальнейшего изучения английского языка. 

Оценивание выполнения контрольных заданий осуществляется по следующей схеме: оценка «3» ставится за 

выполнение 60%, оценка «4» («хорошо»)  за выполнение 75% работы; оценка «5» («отлично») предполагает 

выполнение 90% -100% работы. 

       Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

Учебник  Spotlight для 6-х классов  (Английский в фокусе) издательства «Просвещение» г. Москва, 2014 Автор 

Ваулина Ю.Е., Джени Дули, Подоляко О.Е.,  Вирджиния Эванс. 

УМК состоит из: 

• учебника; 

• книги для учителя; 

• CD для занятий в классе; 

• вебсайт курса (companion website) www.spotlightonrussia.ru 
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• сборника контрольных заданий. 

 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ  

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. 

2. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Английский в фокусе». 5-9 классы Москва, 

Просвещение, 2012 год. 

                                3. 3. Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е.УМК «Английский в фокусе» для 6 

класса. – М.: Express Publishing: Просвещение,2011. 

                                  

4. Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. Книга для учителя к учебнику «Английский в фокусе» для 6 

класса. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2011. 

5. CD к учебнику «Английский в фокусе» для 6 класса.  

6. Официальный сайт УМК «Английский в фокусе(“Spotlight”) 6» –     

http://www.prosv.ru/umk/spotlight/default.aspx . 

7. DVD  диск «This is Britain» (в двух частях) издательства Express Publishing. 

8. журналы «Иностранный язык в школе», «Английский язык в школе». 

 

 

http://www.prosv.ru/umk/spotlight
http://www.prosv.ru/umk/spotlight
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

По предмету (курсу и т.д.) География 

Класс 6 

 

Пояснительная записка 

Данная  рабочая  программа  составлена  на  основании  нормативной  документации,  

обеспечивающей  реализацию  программы: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской  Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. № 1897.); 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 №1644 «О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г. №1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»;  

- Примерной  основной  образовательной  программы основного общего   образования 

(Просвещение, 2012); 

- на  основе  авторской программы по географии основного общего образования 5- 9 класса 

авторы И. И. Баринова, В. П. Дронов, И. В. Душина, В. И. Сиротин. Рабочая программа 

ориентирована на использование учебника География. Начальный курс. 6 класс. Учебник. 

Герасимова Т.П., Неклюкова Н.П. – М., Дрофа, 2016 г. ФГОС 

- на  основе  Основной образовательной программы образовательного учреждения  МБОУ  Лицея 

№ 10; 

          Рабочая программа разработана с учетом возрастных и психологических особенностей 

учащихся начальной школы и соответствует  федеральному  компоненту  государственного  

образовательного  стандарта  начального  общего  образования. 

 Целью курса является развитие географических знаний, умений, опыта творческой 

деятельности и эмоционально-ценностного отношения к миру, необходимых для усвоения 

географии в средней школе и понимания закономерностей и противоречий развития 

географической оболочки.  

 При изучении курса решаются следующие задачи: 

- формирование представлений о единстве природы, объяснение простейших взаимосвязей 

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

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

- развитие представлений о разнообразии природы и сложности протекающих в ней процессов; 

- развитие представлений о размещении природных и социально-экономических объектов; 

развитие элементарных практических умений при работе со специальными приборами и 

инструментами, картой, глобусом, планом местности для получения необходимой 

географической информации; -развитие понимания воздействия человека на состояние природы 

и следствий взаимодействия природы и человека; 

- развитие понимания разнообразия и своеобразия духовных традиций народов, формирование и 

развитие личностного отношения к своему населенному пункту как части России; развитие чувства 

уважения и любви к своей малой родине через активное познание и сохранение родной природы. 

  

 Общая характеристика курса географии 

 

  Курс географии 6 класса — курс, формирующий знания из разных областей наук о Земле — 

картографии, геологии, географии, почвоведения и др. Эти знания позволяют видеть, понимать и 

оценивать сложную систему взаимосвязей в природе.   

 При его изучении учащиеся должны усвоить основные общие предметные понятия о 

географических объектах, явлениях, а также на элементарном уровне знания о земных оболочках. 

Кроме того, учащиеся приобретают топограф – картографические знания и обобщенные приемы 

учебной работы на местности, а также в классе.  

 Нельзя не отметить, что именно при изучении этого курса начинается формирование 

географической культуры и обучение географическому языку; изучая его, школьники овладевают 

первоначальными представлениями, понятиями, причинно – следственными связями, а также 

умениями, связанными с использованием источников географической информации, прежде 

всего, карты. Большое внимание уделяется изучению своей местности для накопления 

представлений (знаний), которые будут использоваться в дальнейшем.  . 

  

Место учебного курса в учебном плане 

 

  Курс  «География. Начальный курс» 6 класс cявляется частью целостного учебного 

предмета «География». Начальный курс географии – это второй по счету школьный курс 

географии.   

 Начальный курс географии достаточно стабилен, он продолжает изучение географии в 

школе. В его структуре заложена преемственность между курсами, обеспечивающая динамизм в 
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развитии, расширении и углублении знаний и умений учащихся, в развитии их географического 

мышления, самостоятельности в приобретении новых знаний.  

 Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по крупным разделам курса и последовательность их изучения. 

 Данная программа предназначена для обучающихся 6 классов.  

Программа рассчитана по отношению на 34 учебных часов (1 час в неделю).  

  

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

 

Школьный курс географии играет важную роль в реализации основной цели современного 

российского образования — формировании всесторонне образованной, инициативной и 

успешной личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, 

ценностных ориентации, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм 

поведения. В этой связи важнейшей методологической установкой, в значительной мере 

определяющей отбор и интерпретацию содержания курса географии, является установка на 

формирование в его рамках системы базовых национальных ценностей как основы воспитания, 

духовно-нравственного развития и социализации подрастающего поколения. 

 

Результаты освоения учебного предмета. 

 УУД 

 Личностные: положительно относится к учению, познавательной деятельности, желает 

приобретать новые знания, умения, совершенствовать имеющиеся знания;   

 Регулятивные: 

  -самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной 

деятельности, выбирать тему проекта; выдвигать версии решения проблемы, осознавать 

конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно  средства достижения 

цели; 

 -составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта);  

-работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно; 

-в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

 - понимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, составляет их 

последовательность и действует по намеченному плану   
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 Познавательные:   

- анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. выявлять причины и 

следствия простых явлений; 

 - осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; строить классификацию на основе дихотомического деления (на 

основе отрицания); 

 - строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

 - создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта;   

- составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.); преобразовывать 

информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр 

 осознает познавательную задачу; читает и слушает, извлекая нужную информацию, 

самостоятельно находит еѐ в материалах учебников, тетрадей, ресурсах интернет.  

 Комммуникативные: 

 - самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

 - задаѐт вопросы, слушает и отвечает на вопросы других, формулирует собственные мысли, 

высказывает и обосновывает свою точку зрения     

 Предметные:   

осознание роли географии в познании окружающего мира: 

 - объяснять роль различных источников географической информации. 

освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

 - объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли; 

 - объяснять воздействие Солнца и Луны на мир живой и неживой природы; 

 - выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

 - определять географические процессы и явления в геосферах, взаимосвязи между ними, их 

изменения в результате деятельности человека;  

- различать типы земной коры; выявлять зависимость рельефа от воздействия внутренних и 

внешних сил;  

- выявлять главные причины различий в нагревании земной поверхности; - выделять причины 

стихийных явлений в геосферах. 

использование географических умений: 
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 - находить в различных источниках и анализировать географическую информацию;  

-составлять описания различных географических объектов на основе анализа разнообразных 

источников географической информации; 

 - применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы. 

использование карт как моделей:  

- определять на карте местоположение географических объектов.   

понимание смысла собственной действительности:                                                    

- формулировать своѐ отношение к природным и антропогенным причинам изменения 

окружающей среды; 

 - использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и защите 

людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

 - приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 

условиям окружающей среды.  

 

Содержание тем учебного курса 

Раздел 

учебного курса 

Кол-во 

часов 

Текущий и промежуточный контроль. 

Формы контроля 

Раздел 1.Введение. 2  

Развитие географических знаний о Земле.    1 Текущий контроль 

Земля- планета Солнечной системы. 1 Текущий контроль 

Раздел  2. Виды изображений поверхности 

земли 

9   

Тема 1. План местности 4   

План местности. Условные знаки. 

Масштаб.  

1 Практическая работа №1 

Ориентирование. Стороны горизонта. 1 Текущий контроль 
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Изображение на плане и карте 

неровностей земной поверхности. 

1 Текущий контроль 

Составление простейших планов 

местности. 

1 Практическая работа №2 

Тема 2. Географическая карта 5  

Форма и размеры Земли. Географическая 

карта. 

1  Текущий контроль 

Градусная сеть на глобусе и картах. 1 Текущий контроль 

Географическая широта.   1  Текущий контроль 

Географическая долгота. Географические 

координаты. 

1 Практическая работа №3 

Изображение на физических картах высот 

и глубин. Значение планов местности и 

географических карт. 

1 Текущий контроль 

Раздел  3. Строение земли.  Земные 

оболочки. 

20   

Тема 1. Литосфера 5  

Земля и ее строение 1 Текущий контроль 

Горные породы и минералы. 1 Текущий контроль 

Движение земной коры. Землетрясения. 

Вулканы, горячие источники, гейзеры. 

1 Практическая работа№4 

Рельеф суши. Горы.  Равнины суши. 1  Практическая работа№5 

Рельеф дна океана Горы. Разнообразие 

гор. Стихийные явления в горах. 

1 Текущий контроль 

Тема 2. Гидросфера. 7 Текущий контроль 

Вода на Земле. 1  

Части Мирового океана. Некоторые 

свойства океанической воды. 

1 Текущий контроль 

Волны в океане. Океанические течения. 1 Текущий контроль 

Подземные воды. Реки. 1 Текущий контроль 
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Озера, ледники. 1  Текущий контроль  

Искусственные водоёмы. Загрязнение 

гидросферы. 

1 Текущий контроль 

Контрольное тестирование по теме: 

«Гидросфера». 

1  Контрольное тестирование по теме 

"Гидросфера" 

 Тема 3. Атмосфера. Климаты земли. 6     

Атмосфера: строение, значение, изучение. 

Температура воздуха. 

1 Текущий контроль 

Годовой ход температуры воздуха. 

Атмосферное давление.  

1 Практическая работа №7 

Ветер. Водяной пар в атмосфере. Облака. 1 Текущий контроль 

Атмосферные осадки. Погода. 1  Текущий контроль 

Климат. Распределение солнечного света и 

тепла на Земле. Причины влияющие на 

климат. 

1 Текущий контроль 

  Обобщение и контроль по теме 

"Атмосфера" 

1  Контрольное тестирование по теме 

"Атмосфера" 

Тема 4. Биосфера. 2  

Разнообразие и распространение 

организмов на Земле. Природные зоны 

Земли. 

1 Текущий контроль 

Организмы в Мировом океане. 

Воздействие организмов на земные 

оболочки. 

1 Текущий контроль 

Раздел 4. Население земли 2   

Человечество - единый биологический 

вид. Численность населения земли. 

1 Текущий контроль 

Основные типы населенных пунктов. 

Человек часть биосферы. 

1 Текущий контроль 

Итоговое тестирование по курсу 6 класса 1 Контрольное тестирование   

 34  
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Контроль предметных результатов 

№ Формы контроля Используемый источник 

1. Практическая работа №1.  Определение 

направлений и азимутов по плану 

местности    

Учебное издание. География.           6 класс. 

Контурные карты. ФГОС. 

 - М.: Дрофа. 2016 

2. Практическая работа№2. Составление 

простейшего плана 

Изображения здания школы в масштабе. 

3. Практическая работа №3 Определение 

географических координат 

Учебное издание. География. Начальный курс. 

Рабочая тетрадь.  

5-6 классы.  Герасимова Т.П., Неклюкова Н.П. 

ФГОС. 

-  М.: Дрофа. 2016 

4. Практическая работа №4. Определение 

географических координат. 

 География. Начальный курс. 6 класс. Учебник. 

Герасимова Т.П., Неклюкова Н.П. – М., Дрофа, 

2016  ФГОС 

 

5. Практическая работа №5.  

Рельеф суши. Горы.  Равнины суши. 

Учебное издание. География. 6 класс. 

Контурные карты. ФГОС.  

- М.: Дрофа. 2016  

6. Практическая работа №6 

"Вода на земле" 

Учебное издание. География. 6 класс. 

Контурные карты. ФГОС.  

- М.: Дрофа. 2016 

7.  Контрольное тестирование по теме " 

Гидросфера" 

Учебно-методическое пособие. Контрольно-

измерительные материалы. География. 6 

класс. ФГОС. Е.А.  Жижина.  

- М.: ВАКО. 2015 

8. Практическая работа №7 Построение 

графика хода температуры и вычисление 

средней температуры. 

Учебное издание. География. Начальный курс. 

Рабочая тетрадь.  

5-6 классы. Герасимова Т.П., Неклюкова Н.П.  

ФГОС. 

-  М.: Дрофа. 2016 

9. Практическая работа №8 Учебное издание. География. Начальный курс. 
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Построение розы ветров. Рабочая тетрадь.  

5-6 классы. Герасимова Т.П., Неклюкова 

Н.П.В.И. ФГОС. 

-  М.: Дрофа. 2016 

10. Контрольное тестирование по теме 

"Атмосфера" 

Учебно-методическое пособие. Контрольно-

измерительные материалы. География. 6 

класс. ФГОС. Е.А.  Жижина.  

- М.: ВАКО. 2015 

11.  Итоговое тестирование по курсу  

6 класса 

Учебно-методическое пособие. Контрольно-

измерительные материалы. География. 6 

класс. ФГОС. Е.А.  Жижина.  

- М.: ВАКО. 2015 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

    

1. Герасимова Т.П., Неклюкова Н.П.География. Начальный курс. 6 класс. Учебник. – М., Дрофа, 

2016 г. ФГОС  

2. Громова Т.П. География. Начальный курс. 6 класс. Методическое пособие к учебнику Т.П. 

Герасимовой. – М., Дрофа, 2016 ФГОС  

 3. Карташева Т.А., Курчина С.В. География. Начальный курс. 6 класс. Рабочая тетрадь к учебнику 

Т.П. Герасимовой, Н.П. Неклюковой «География. Начальный курс. 6 класс». С тестовыми 

заданиями ЕГЭ. – М., Дрофа, 2014. ФГОС. 

 4. Контурные карты «Физическая география. Начальный курс». 6 класс, 2014  5. Атлас. 

«Физическая география. Начальный курс». ФГОС.  6 класс, 2014   

6. Интерактивная доска, проектор, ноутбук. 

7.  Набор "Портреты великих путешественников" 

8. Набор тематических карт по темам курса 6 класса. 

9. Компас ученический. 

10. Глобус физический. 

11. Коллекция полезных ископаемых, горных пород и минералов. 
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2011.  

13. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
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документ]. Режим доступа: http://mon.gov.ru/press/ news/8286 18. Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования. М.: Просвещение, 2010.  
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Дополнительный  

1. Асмолов А.Г. Как будем жить дальше? Социальные эффекты образовательной политики // 

Лидеры образования. 2007. № 7. 

 2. Асмолов А.Г. Стратегия социокультурной модернизации образования: на пути преодоления 

кризиса идентичности и построения гражданского общества // Вопросы образования. 2008. № 1.  

3. Асмолов А.Г., Семенов А.Л., Уваров А.Ю. Российская школа и новые информационные 

технологии: взгляд в следующее десятилетие. М.: НексПринт, 2010. 

 4. Дистанционные образовательные технологии: проектирование и реализация учебных курсов / 

Под общ. ред. М.Б. Лебедевой. СПб.: БХВ-Петербург, 2010. 

5. Жильцова О.А. Организация исследовательской и проектной деятельности школьников: 

дистанционная поддержка педагогических инноваций при подготовке школьников к деятельности 

в сфере науки и высоких технологий. М.: Просвещение, 2007.  

6. Журналы «Стандарты и мониторинг образования», 2011–2012.  

7. Заир-Бек С.И., Муштавинская И.В. Развитие критического мышления на уроке. М.: Просвещение, 

2011. 

 8. Сайт «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»: [Электронный документ]. Режим 

доступа: http://window.edu.ru 

 

Формы контроля: 

№ 

п/п 

Вид контроля  Дата  Используемый источник 

1. Контрольная работа в рамках урока по теме: 

«План местности».  

 В.Б. Пятунин. Контрольные и проверочные 

работы по географии 6-10 классы. Дрофа. 

М.2011г. 

2. Тестирование в рамках урока по теме: 

«Географическая карта». 

 В.Б. Пятунин. Контрольные и проверочные 

работы по географии 6-10 классы. Дрофа. 

М.2011г. 

3. 

 

Контрольная работа в рамках урока по теме: 

«Значение планов местности и 

географических карт». 

 В.Б. Пятунин. Контрольные и проверочные 

работы по географии 6-10 классы. Дрофа. 

М.2008г. 

http://window.edu.ru/
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4. Контрольная работа в рамках урока по теме: 

«Рельеф Земли». 

 В.Б. Пятунин. Контрольные и проверочные 

работы по географии 6-10 классы. Дрофа. 

М.2011г. 

5. Контрольная работа в рамках урока по теме: 

«Гидросфера». 

 В.Б. Пятунин. Контрольные и проверочные 

работы по географии 6-10 классы. Дрофа. 

М.2011г. 

6. Контрольная работа в рамках урока по теме: 

«Атмосфера». 

 В.Б. Пятунин. Контрольные и проверочные 

работы по географии 6-10 классы. Дрофа. 

М.2011г. 

7. Тестирование в рамках урока по теме: 

«Биосфера Земли». 

 Е.В. Баранчиков. Сборник заданий и 

упражнений. 6 класс. М.: Экзамен, 2011г. 

8. Итоговое тестирование в рамках урока по 

курсу начальной географии. 

 Е.В. Баранчиков. Сборник заданий и 

упражнений. 6 класс. М.: Экзамен, 2011г. 
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Рабочая программа 

 

По предмету Изобразительное искусство 

Класс 6 

 

 

Пояснительная записка 

        Данная рабочая программа составлена на основании нормативной документации, 

обеспечивающей реализацию программы: 

-Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. № 1897.); 

-Приказа Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 №1644 «О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г. №1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

-Письма Министерства образования и науки РФ (Департамент государственной политики в сфере 

общего образования) от 28 октября 2015 г. № 08-  1786; 

-Программы по изобразительному искусству для общеобразовательных учреждений. 5-8 кл. / под 

ред.Б.М. Неменский: М: Просвещение , 2016 г-148 с. 

-на основе образовательной программы МБОУ Лицея№10; 

       Рабочая программа разработана с учетом возрастных и психологических особенностей 

учащихся и соответствует федеральному компоненту государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. 

      Содержание программы полностью соответствует Федеральному компоненту 

государственного образовательного стандарта, представляет собой целостный документ, 

включающий следующие разделы: пояснительную записку; учебно-тематический план; УМК; 

содержание учебного предмета, обозначенное в разделах и темах; календарно-тематическое 

планирование; требования к уровню подготовки учащихся; перечень учебно-методического 

обеспечения. 
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     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. 

      Главнейшая цель школы — подготовка каждого ученика к жизни в обществе, к практической 

деятельности, которая может быть плодотворной лишь тогда, когда её реализует человек, 

осознающий роль в окружающем мире. 

       Согласно государственному образовательному стандарту, изучение изобразительного 

искусства в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 Развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного 

мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-эстетического восприятия 

действительности при изучении специфики образного языка конструктивных искусств. 

 

 

 

Развитие визуально-пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-

ценностного, эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры.  

Художественное развитие осуществляется в практической, деятельностной форме в процессе 

личностного художественного творчества.  

 

Цель изобразительного искусства определяет характер конкретных задач, которые решаются на 

уроках изобразительного искусства. На этих уроках ученики должны: 

- формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия визуального образа 

реальности и произведений искусства;  

- освоение художественной культуры как формы материального выражения в пространственных 

формах духовных ценностей;  

- формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-пространственной 

формы;  

- развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным действиям в 

ситуации неопределенности;  

- формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как к 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности;  
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- воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды и понимании красоты человека;  

- развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры;  

овладение средствами художественного изображения как способом развития умения видеть 

реальный мир, как способностью к анализу и структурированию визуального образа на основе его 

эмоционально-нравственной оценки;  

- овладение основами культуры практической работы различными художественными 

материалами и инструментами для эстетической организации и оформления школьной, бытовой 

и производственной среды.  

 

                                                                        Общая характеристика учебного предмета 

 

  Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую образовательную 

структуру практическую художественно-творческую деятельность, художественно-эстетическое 

восприятие произведений искусства и окружающей действительности. Изобразительное ис-

кусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, она включает в себя основы 

разных видов визуально-пространственных искусств - живописи, графики, скульптуры, дизайна, 

архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, изображения в зрелищных и 

экранных искусствах.  

Содержание курса учитывает возрастание роли визуального образа как средства познания, 

коммуникации и профессиональной деятельности в условиях современности.  

Освоение изобразительного искусства в основной школе - продолжение художественно-

эстетического образования, воспитания учащихся в начальной школе, которое опирается на 

полученный ими художественный опыт и является целостным интегративным курсом, 

направленным на развитие ребенка, формирование  его художественно-творческой активности, 

овладение образным языком декоративного искусства посредством формирования 

художественных знаний, умений, навыков.  

Приоритетной целью художественного образования в школе является духовно - нравственное 

развитие ребёнка, т.е. формирование у него качеств, отвечающих представлениям об истинной 

человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира.  

Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе построено по принципу 

углубленного изучения каждого вида искусства.  

Тема 6 класса - «Изобразительное искусство в жизни человека» - посвящена изучению собственно 

изобразительного искусства. У учащихся формируются основы грамотности художественного 

изображения (рисунок и живопись), понимание основ изобразительного языка. Изучая язык 

искусства, ребенок сталкивается с его бесконечной  изменчивостью в истории искусства. Изучая 
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изменения языка искусства, изменения как будто бы внешние, он на самом деле проникает в 

сложные духовные процессы, происходящие в обществе и культуре.  

 Искусство обостряет способность человека чувствовать, сопереживать, входить в чужие миры, 

учит живому ощущению жизни, дает возможность проникнуть в иной человеческий опыт и этим 

преобразить жизнь собственную. Понимание искусства — это большая работа, требующая и 

знаний, и умений.  

  

 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

   Данная программа реализуется в общеобразовательном классе. Рабочая программа 

предусматривает изучение изобразительного искусства на базовом уровне в объеме 1 час в 

неделю, 34 часа в год. Содержание программы полностью соответствует содержанию программы 

по изобразительному искусству без дополнений. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

   Учебный предмет «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе направлен на 

формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, 

т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как высшие ценности 

человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством очеловечения, 

формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и 

искусстве, т. е. зоркости души растущего человека.  

   Художественно-эстетическое развитие учащегося рассматривается как необходимое условие 

социализации личности, как способ его вхождения в мир человеческой культуры и в то же время 

как способ самопознания, самоидентификации и утверждения своей уникальной 

индивидуальности. Художественное образование в основной школе формирует эмоционально-

нравственный потенциал ребенка, развивает его душу средствами приобщения к художественной 

культуре, как форме духовно-нравственного поиска человечества.  

   Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни 

общества, значение искусства в развитии каждого ребенка - главный смысловой стержень 

программы.  

 При выделении видов художественной деятельности очень важной является задача показать 

разницу их социальных функций: изображение - это художественное познание мира, выражение 

своего отношения к нему, эстетического переживания; конструктивная деятельность направлена 

на создание предметно-пространственной среды; а декоративная деятельность — это способ 

организации общения людей и прежде всего имеет коммуникативные функции в жизни общества.  

   Программа построена так, чтобы дать школьникам представления о системе взаимодействия 

искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта учащихся, 
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обращение к окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического 

переживания окружающей реальности является важным условием освоения школьниками 

программного материала.  

   Наблюдение окружающей реальности, развитие способностей учащихся к осознанию своих 

собственных переживаний, формирование интереса к внутреннему миру человека являются 

значимыми составляющими учебного материала. Конечная цель — формирование у школьника 

самостоятельного видения мира, размышления о нем, своего отношения на основе освоения 

опыта художественной культуры.  

   Обучение через деятельность, освоение учащимися способов деятельности — сущность 

обучающих методов на занятиях изобразительным искусством. Любая тема по искусству должна 

быть не просто изучена, а прожита, т. е. пропущена через чувства ученика, а это возможно лишь в 

деятельностной форме, в форме личного творческого опыта. Только когда знания и умения 

становятся личностно значимыми, связываются с реальной жизнью и эмоционально 

окрашиваются, происходит развитие ребенка, формируется его ценностное отношение к миру.  

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

«Изобразительного искусства» 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Изобразительное 

искусство»: 

-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 культуры своего на 

рода,  своего края, основ культурного наследия народов России и  человечества; усвоение 

гуманистических, традиционных ценностей многонационального российского общества; 

-формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

-формирование целостного мировоззрения, учитывающего    культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению,  

культуре;  готовности  и способности  вести диалог с другими людьми   и достигать в нем  

взаимопонимания; 

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

личностного  выбора, 
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-формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

-формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

  

Метапредметные результаты Результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической 

творческой деятельности: 

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

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

познавательной деятельности; 

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

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

-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; 

-владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

-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. 

 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, 

который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета:   

формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной  

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; развитие 

эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; 

-развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного 

мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

-развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного 

освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры; 

-освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как 

материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных формах  
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-воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека; 

-приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально-

пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-

прикладных; 

-развитие потребности в общении с произведениями изобразительного  искусства,  освоение 

практических умений  и  навыков  восприятия, интерпретации и оценки произведений   искусства; 

 

 

Содержание тем учебного курса 

 

 

Раздел учебного курса 

 

Кол-во часов 

 

Текущий и 

промежуточный 

контроль 

 

1.Виды изобразительного искусства 

и основы образного языка 

9 Викторины, 

кроссворды, 

отчетные выставки 

творческих 

(индивидуальных и 

коллективных) 

работ, творческая 

работа  

 •  Тестирование 

 •   Презентации  

 

2. Мир наших вещей. Натюрморт 7 Викторины, 

кроссворды, 

отчетные выставки 

творческих 

(индивидуальных и 

коллективных) 

работ, творческая 

работа  

 

3. Вглядываясь в человека 10 Викторины, 

кроссворды, 

отчетные выставки 

творческих 

(индивидуальных и 

коллективных) 

работ, творческая 

работа  

 

4. Человек и пространство 8 Викторины, 

кроссворды, 

отчетные выставки 

творческих 

(индивидуальных и 

коллективных) 

работ, творческая 

работа 

 

Всего 34  

 

Контроль предметных результатов 

1. Предварительный контроль – позволяет выявить уровень знаний, умений и навыков 

обучающихся перед началом изучения нового материала и устранить пробелы в имеющихся 

знаниях, умениях и навыках. 

2. Текущий контроль – осуществляется на каждом уроке (поурочный) или по изучению отдельной 

темы, раздела (тематический). 
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3. Поурочный контроль позволяет оценить качество знаний на каждом уроке качество 

художественно-практических умений и навыков творческой деятельности на определенном её 

этапе. 

Все виды контроля могут осуществляться в устной и практической формах. При устных формах 

учитель обращает внимание на знание учащихся теоретических основ изобразительного 

искусства, полноту ответа, оригинальность суждений. При практических формах значимым 

является умение последовательно выполнять учебные задания, творческий характер их 

выполнения. 

При восприятии искусства оценивается уровень теоретического владения материалом (вид 

искусства, композиционное и колористическое решение, материалы и техника выполнения 

художественного произведения), уровень художественного восприятия (умение охарактеризовать 

художественный образ, средства его создания). При этом могут использоваться следующие 

методы: 

– устный опрос (ответы на вопросы учителя или учащихся, анализ произведения искусства по 

предложенному заданию или алгоритму); 

– выполнение практических заданий на закрепление знаний по теоретическим основам 

изобразительного искусства (викторины, тесты на определение вида искусства, задания на 

соотнесение вида искусства и произведения, произведения и художника и т.п.). 

В целом при оценке практической работы учитывается соответствие теме задания, общая идея, 

выбор средств для создания художественного образа, его художественная выразительность, 

уровень владения соответствующей художественной техникой, самостоятельность выполнения 

задания, законченность работы. На каждом уроке к вышеперечисленным общим критериям 

добавляются частные, связанные с решением учебных изобразительных задач урока и видом 

художественно-практической деятельности (рисунок с натуры, по памяти, по воображению, на 

тему; лепка; конструирование и др.). 

                                                                                      

 

                                Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

Федеральный перечень учебников по предмету «Изобразительное искусство», рекомендованных 

(допущенных) Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 23.12.2009 г. № 822) 

Данная программа обеспечена учебно-методическими комплектами для каждого класса 

общеобразовательных учреждений. В комплекты входят следующие издания под редакцией Б. М. 

Неменского. 
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Дополнительные пособия для учителя 

Неменская Л. Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. Учебник. 6 класс. 

ФГОС.2013. –М;. Просвещение  

Дополнительные пособия для учителя 

Лялина Л. А. Дизайн и дети: Методические рекомендации. - М.: ТЦ Сфера, 2006. 

 

Изобразительное искусство. 5-8 классы: проверочные и контрольные тесты / авт.-сост. О.В. 

Свиридова,-Волгоград: Учитель, 2008. 

Изобразительное искусство. 5-7 классы: терминологические диктанты, кроссворды, филворды, 

тесты, викторины / авт.-сост.О. В. Павлова. Волгоград: Учитель, 2010. 

Методические пособия для учителя: (автор, издательство, год издания):  

1. Агеева И.Д. «Занимательные материалы по изобразительному искусству», Москва, «Сфера», 

2007год,  

2. О.В. Свиридова, «Проверочные и контрольные тесты» 5-8 класс, «Учитель», Волгоград, 2008 год.  

3. Туманова Е.С. « «В мире красок народного творчества» 4-8 класс (внеклассные мероприятия), 

«Учитель», Волгоград, 2009год.            

4. Неменский, Б. М. ИЗО и художественный труд: 1–8 классы. – М.: Просвещение, 2003. 

5. Сокольникова, Н. М. Краткий словарь художественных терминов. – Обнинск: Титул, 1998. 

6. Сокольникова, Н. М. Основы рисунка. Ч. 1. – Обнинск: Титул, 1998. 

7. Сокольникова, Н. М. Основы композиции. Ч. 2. – Обнинск: Титул, 1998. 

Дополнительные пособия для учащихся: 

Порте П. Учимся рисовать человека / Пер. с фр. Э. А. Болдиной. – М.: ООО «Мир книги», 2005.- 123 

с. 

Ушакова О. Д. Великие художники: Справочник школьника. – СПб.: Издательский Дом «Литера», 

2004. 

 

 

 

Информационно-коммуникационные средства 
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1.Проектор  

2.Экран  

3.Компьютер 

Перечень цифровых образовательных ресурсов 

 

1.«Новый диск» 2007 www.nd.ru 

2. «Кирилл и Мефодий», 1997, 2002www.KM.ru 

3. «Новый диск» 2007  www.nd.ru «DirectMEDIA» 2007www.direktmedia.ru 

4. АстраМедиа, 2007www.astrama.ru 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

 

По предмету (курсу и т.д.) Литература 

Класс 6 

 

Пояснительная записка 

 

Данная  рабочая  программа  составлена  на  основании  нормативной  документации,  

обеспечивающей  реализацию  программы: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. № 1897.);  

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 №1644 «О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г. №1897 

http://www.nd.ru/
http://www.nd.ru/


 

199 

 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»;  

-  Письма Министерства образования и науки РФ (Департамент государственной политики в сфере 

общего образования) от 28 октября 2015 г. № 08-1786; 

- Программы по литературе для общеобразовательных учреждений. 5-11 кл. / Т.Ф. Курдюмова, 

Н.А. Демидова, Е.Н. Колокольцев и др.; под ред. Т.Ф. Курдюмовой. – 6-е изд. – М.: Дрофа, 2015– 

95 с. 

- на основе  образовательной программы МБОУ  Лицея № 10; 

Рабочая программа разработана с учетом возрастных и психологических особенностей учащихся 

начальной школы и соответствует  федеральному  компоненту  государственного  

образовательного  стандарта  начального  общего  образования. 

 

Содержание программы полностью соответствует Федеральному компоненту государственного 

образовательного стандарта, представляет собой целостный документ, включающий следующие 

разделы: пояснительную записку; учебно-тематический план; УМК; содержание учебного 

предмета, обозначенное в разделах и темах; календарно-тематическое планирование; 

требования к уровню подготовки учащихся; перечень учебно-методического обеспечения. 

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. 

Главнейшая цель  школы – подготовка каждого ученика к жизни в обществе, к практической 

деятельности, которая может быть плодотворной лишь тогда, когда её реализует человек, 

осознающий роль в окружающем мире. Цель литературного образования – способствовать 

духовному становлению личности, формированию её нравственных позиций, эстетического вкуса, 

совершенному владению речью. 

Осваивая программу, ученик накапливает солидный читательский багаж, формирует 

представление о литературе как виде искусства, постигает её специфические внутренние законы, 

знакомится с литературным процессом, учится понимать его связь с процессом историческим. 

Образование на уроках литературы идёт рука об руку с воспитанием; они в равной мере 

реализуются под сильнейшим воздействием эмоциональной силы художественного слова. 

Согласно государственному образовательному стандарту, изучение литературы в основной школе 

направлено на достижение следующих целей: 

воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной культуре, 

обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием, 

чувством патриотизма; воспитание любви к русской литературе и культуре, уважения к 

литературам и культурам других народов; обогащение духовного мира школьников, их 

жизненного и эстетического опыта; 
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развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, устной и 

письменной речи учащихся; формирование читательской культуры, представления о специфике 

литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественной 

литературы, эстетического вкуса на основе освоения художественных текстов;  

освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом значении; о 

выдающихся произведениях русских писателей, их жизни и творчестве, об отдельных 

произведениях зарубежной классики; 

овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением необходимых сведений по теории и истории литературы; умением выявлять в них 

конкретно-историческое и общечеловеческое содержание, правильно пользоваться русским 

языком. 

Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к художественным 

произведениям, которые давно и всенародно признаны классическими с точки зрения их 

художественного качества и стали достоянием отечественной и мировой литературы. 

Следовательно, цель литературного образования в школе состоит и в том, чтобы познакомить 

учащихся с классическими образцами мировой словесной культуры, обладающими высокими 

художественными достоинствами, выражающими жизненную правду, общегуманистические 

идеалы, воспитывающими высокие нравственные чувства у человека читающего. 

 

Цель литературного образования определяет характер конкретных задач, которые решаются на 

уроках литературы. На этих уроках ученики должны: 

сформировать представление о художественной литературе как искусстве слова и её месте в 

культуре страны и народа; 

осознать своеобразие и богатство литературы как искусства; 

освоить теоретические понятия, которые способствуют более глубокому постижению конкретных 

художественных произведений; 

овладеть знаниями и умениями, которые помогут глубокой и доказательной оценке 

художественных произведений и их выбору для самостоятельного чтения; 

воспитать культуру чтения, сформировать потребность в чтении; 

использовать изучение литературы для повышения речевой культуры, совершенствования 

собственной устной и письменной речи. 

Решение названных задач может способствовать формированию гуманистического 

мировоззрения, эстетической культуры и творческой реакции на окружающее, окажет реальную 

помощь юному читателю в осознании окружающего мира. 

           Ученик, овладевая читательской деятельностью, осваивает определённые умения, знания, 

конкретные навыки, например, навык беглого грамотного чтения. Логика этого процесса 
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определяется структурой программы. Данная программа предусматривает как формирование 

умений аналитического характера, так и умений, связанных с развитием воссоздающего 

воображения и творческой деятельностью самого ученика. 

Общая характеристика учебного предмета 

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, незавершенность, 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. Общение школьника с произведениями искусства слова на уроках 

литературы необходимо не просто как факт знакомства с подлинными художественными 

ценностями, но и как необходимый опыт коммуникации, диалог с писателями (русскими и 

зарубежными, нашими современниками, представителями совсем другой эпохи). Это 

приобщение к общечеловеческим ценностям бытия, а также к духовному опыту русского народа, 

нашедшему отражение в фольклоре и русской классической литературе как художественном 

явлении, вписанном в историю мировой культуры и обладающем несомненной национальной 

самобытностью. 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 читателем 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». Как часть предметной 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 

Одним из признаков правильного понимания текста является выразительность чтения учащимися. 

Именно формированию навыков выразительного чтения способствует изучение литературы в 6 

классах. 

В 5 классе ученики начинают постигать специфику литературы. Происходит первое практическое 

знакомство с путями развития искусства слова и богатством его родов и жанров, особое внимание 

уделяется сюжету. 
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Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

Данная программа реализуется в общеобразовательном классе. Рабочая программа 

предусматривает изучение литературы на базовом уровне в объеме 3 часа в неделю, 102  часа в 

год. Содержание рабочей программы полностью соответствует содержанию программы по 

литературе без дополнений. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

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. 
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Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

«Литература» 

Результаты освоения учебного предмета «Литература» представлены на несколькихуровнях — 

личностном, метапредметном и предметном. В свою очередь, предметные результаты 

обозначены в соответствии с основными сферами человеческой деятельности: познавательной, 

ценностно-ориентационной, коммуникативной, эстетической. 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми приизучении 

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» в основной школе проявляются 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, 

использовать в самостоятельной деятельности. 

Предметные результаты выпускников основной школы состоят в следующем: 

1) в познавательной сфере: 

• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора 

других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писателей XIX—XX вв., 

литературы народов России и зарубежной литературы; 

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в 

них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания; 

• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному 

из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос 

литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений; 

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно- 
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выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа); 

• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения; 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

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

их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их оценка; 

• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

3) в коммуникативной сфере: 

• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватное восприятие; 

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных 

средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по прослушанному или 

прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа; уметь вести 

диалог; 

• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных 

произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на литературные и 

общекультурные темы; 

4) в эстетической сфере: 

• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно- 

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 

Содержание учебного предмета 

Герой художественного произведения. 

Герой художественного произведения. Главные герои русского народного эпоса – былинные 

богатыри. Герой художественного произведения как организатор событий сюжета. Подросток – 

герой художественных произведений. 
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М е т о д и к а. Беседа с учащимися о том, каковы их представления о герое-подростке на 

страницах художественного произведения. 

Герои былин и сказок. 

Герой как организатор событий сюжета. Разнообразие участников событий и их роль в развитии 

сюжета. 

« На заставе богатырской». События на краю родной земли. Герои былины – атаман Илья 

Муромец, податаман Добрыня Никитич и есаул Алёша Попович на заставе богатырской. Поединок 

Ильи Муромца с «нахвальщиком». Связь героя с родной землёй и его победа. Подвиг богатыря – 

основа сюжета былины. Художественное совершенство былины. Былина и её прозаический 

пересказ. Былины и их герои в живописи и в музыке. 

Т е о р и я. Герой былины. Портрет героя былины. 

А.Н. Островский «Снегурочка». А.Н. Островский как создатель русского национального театра. 

Пьеса «Снегурочка»- «весенняя сказка», по определению автора. Близость «весенней сказки» к 

фольклору. Идеальное царство берендеев. Могучий мир природы и юная героиня – Снегурочка. 

Т е о р и я. Пьеса-сказка в стихах. Главные герои сказки. 

Литература XIX века. 

 

В. А. Жуковский «Лесной царь», «Вечер», «Дружба», загадки в стихах. Жуковский лирик. Тематика 

и герои его произведений. 

Т е о р и я. Баллада. Герои и события баллады. Загадка в стихах. 

Незабываемый мир детства и отрочества. 

С.Т. Аксаков «Детские годы Багрова- внука», «Буран». Багров-внук в гимназии. Герой 

произведения как читатель. «Буран» как одно из самых ярких описаний природы в русской 

литературе XIX века. 

Т е о р и я. Герой литературного произведения как читатель. Пейзаж в прозаическом 

произведении. 

И.А.Крылов. « Два мальчика», «Волк и Ягнёнок». Школа жизни подростка в баснях Крылова. 

Федюша и Сенюша как герои басни «Два мальчика», представляющие два типа поведения. 

Осуждение эгоизма Федюши. Басня «Волк и Ягнёнок». Характер взаимоотношений в 

человеческом сообществе и его аллегорическое отражение в басне. Обличение 

несправедливости, жестокости и наглого обмана. Суровые уроки басен Крылова и их мораль. 

Т е о р и я. Поступки героев и мораль басни. 

В.Ф. Одоевский. «Отрывки из журнала Маши», «Пёстрые сказки». Сюжет и особенности 

повествования. Дневник и его автор. 
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Т е о р и я. Дневник как жанр художественного произведения. 

А.С. Пушкин. «К сестре», «К Пущину», «К Юдину», «Товарищам». Годы учения великого поэта. 

Лицей. Учителя и товарищи отроческих лет. Тема юношеской дружбы в ранней лирике Пушкина и 

в последующие годы. Послания близким друзьям и родным. 

Т е о р и я. Гимн. Послание. 

М.Ю. Лермонтов. «Утёс», «На севере диком стоит одиноко…», «Три пальмы». «Когда волнуется 

желтеющая нива…», «Панорама Москвы», эпиграмма. Тема одиночества в стихотворениях 

Лермонтова. «Три пальмы» - баллада о красоте и беззащитности мира живой природы. 

«Панорама Москвы» - патриотическая картина родной столицы, созданная в ученическом 

сочинении поэта. Эпиграмма как жанр, способствующий острой постановке нравственных 

вопросов. 

Т е о р и я. Место и роль пейзажа в художественном произведении. Эпиграмма. 

И.С. Тургенев. «Бежин луг». Природа и быт российской лесостепи в «Записках охотника». «Бежин 

луг» - один из самых популярных рассказов сборника. Утверждение богатства духовного мира 

крестьянских детей. 

Т е о р и я. Былички. Сравнительная характеристика героев. Герой литературного произведения и 

описание его внешности. Приёмы, которые использует писатель при создании портрета. 

М е т о д и к а. Рассказ «Бежин луг» долгие годы использовался для анализа литературных 

описаний и эту традицию необходимо поддерживать. 

Н.А. Некрасов. «Крестьянские дети», «Школьник». Тема детства в произведениях Некрасова. 

Яркость изображения крестьянских детей. 

Т е о р и я. Сюжет в лироэпическом произведении. Речевая характеристика героев. Роль имени 

героя в художественном произведении. 

Л.Н. Толстой «Отрочество» (главы). «Отрочество» как часть автобиографической трилогии 

писателя. Формирование взглядов подростка. Его мечты и планы. 

Т е о р и я. Автобиографическая трилогия. 

Ф.М. Достоевский. «Мальчики». 

Т е о р и я. Эпизод в художественном произведении. 

А.П. Чехов. «Каникулярные работы институтки Наденьки N», «Хамелеон», «Толстый и тонкий». 

Смысл заголовков. Юмор сменяет сатира. Герои сатирических рассказов. Особенности 

композиции. Художественная деталь в рассказах. Говорящие фамилии героев. 

 

Т е о р и я. Герой и сюжет. Поступок героя и характер. Герой и его имя. 
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М е т о д и к а. Творческое состязание учеников с ровесницей Наденькой. Создание критического 

очерка. 

Н.Г. Гарин-Михайловский. «Детство Тёмы». 

Т е о р и я. Диалог в прозе. Место речевой характеристики в обрисовке героя художественного 

произведения. 

Мир путешествий и приключений. 

Путешествия и приключения в нашем чтении. 

Далёкое прошлое человечества на страницах художественных произведений 

Т.Х. Уайт «Свеча на ветру». 

Марк Твен «Приключения Гекльберри Финна». Марк Твен и его автобиографические повести. 

Мастерство Марка Твена – юмориста. Природа на страницах повести. 

Т е о р и я. Юмор. 

Ж Верн «Таинственный остров». Роль дружбы и дружеской заботы о младшем в романе великого 

фантаста. Названия романов и имена героев. 

Т е о р и я. Научно-фантастический роман. 

О. Уайльд «Кентервильское привидение». Ирония и весёлая пародия как способ борьбы писателя 

против человеческих заблуждений. 

Т е о р и я. Пародия. 

О. Генри «Дары волхвов». Истинные и ложные ценности. Сентиментальный сюжет новеллы и её 

герои. Особенности сюжета. 

Т е о р и я. Рождественский рассказ. 

Литература XX века. 

XX век и культура чтения. 

Юный читатель XX века. Чтение и образование. Роль художественной литературы в становлении 

характера и взглядов подростка. Литература XX века и читатель XX века. Путь к собственному 

творчеству. М Эндэ «Бесконечная книга». 

А.А. Блок «Ветер принёс издалёка», «Полный месяц встал над лугом…».Отражение высоких 

идеалов в лирике поэта. 

И.А. Бунин «Детство», «Первый соловей». Мир воспоминаний в мире творчества. Лирический 

образ живой природы. Голос автора в строках стихов. 

К.Д. Бальмонт «Золотая рыбка», «Как я пишу стихи». Совершенство стиха поэта. Близость 

фольклорным образам. Лирика Бальмонта и её воплощение в музыке многих композиторов. 
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Б.Л. Пастернак « Июль». Необычность мира природы в стихах поэта. 

М е т о д и к а. Урок-концерт или урок-собеседование. 

Т е о р и я. Творчество писателя – исполнителя стихов и прозы. 

А. Т. Аверченко «Смерть африканского охотника». Герой рассказа и его любимые книги. Мечты 

юного читателя о судьбе африканского охотника и реальность. 

Т е о р и я. Эпилог. Название произведения. 

М. Горький «Детство». Изображение внутреннего мира подростка. Активность авторской позиции. 

Т е о р и я. Авторская позиция. 

К.Г. Паустовский «Повесть о жизни». Мастерство пейзажа в прозе писателя. Главы повести как 

этапы рассказа о становлении характера. 

Т е о р и я .Роль пейзажа в прозе. 

Ф. А. Искандер «Детство Чика». Поединок тщеславия и творческой радости от игры на сцене. 

Яркость изображения характера героя. Герой и автор. 

Т е о р и я. Инсценировка. 

Великая Отечественная война в лирике и прозе. 

Лирические и прозаические произведения о жизни и подвигах подростков в годы Великой 

Отечественной войны. 

М е т о д и к а. Активное использование самостоятельного чтения. 

Т е о р и я. Быстрота отклика искусства на события жизни. Изображение героизма и патриотизма в 

художественном произведении. 

 

 

 

Содержание тем учебного курса 

 

Раздел 

учебного курса 

 

Количество 

часов 

Текущий и промежуточный контроль. Формы контроля 

 

Введение 1 Выразительное  чтение, беседа, пересказ, составление тезисного плана 
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Раздел 1. Далекое прошлое человечества 8 Выразительное  чтение, инсценировка беседа по вопросам и заданиям, 

пересказ, составление плана 

 Раздел 2. Литература XIX века 49 Выразительное  чтение, беседа, пересказ, составление плана, групповая 

работа, фронтальный опрос, тест, викторина 

Раздел 3. Мир путешествий и приключений 16 Выразительное  чтение, чтение наизусть, беседа, пересказ, составление 

плана, письменный ответ на вопрос 

Раздел 4. Литература 20 века 22 Выразительное  чтение, беседа, пересказ, составление плана, чтение 

наизусть, сочинение, творческие работы 

Итоговые уроки 1 Литературная игра 

Развитие речи  

 

15 Сочинение, анализ поэтического текста 

Внеклассное чтение 4 Выразительное  чтение, беседа, пересказ, составление плана 

Всего уроков 102  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль предметных результатов 

 

Диагностический, текущий и итоговый контроль уровня литературного 

образования 

Групповая и индивидуальная диагностика уровня литературного развития учащихся 
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Групповая и индивидуальная диагностика уровня литературного развития учащихся в начале 

учебного года и выявление его последующей динамики. 

Проверка усвоения навыков выразительного чтения 

Проверка усвоения навыков выразительного чтения (в том числе наизусть), развитие элементов 

исполнительской интерпретации художественного произведения в чтении наизусть, 

инсценировании текста, чтении по ролям. 

Различные формы пересказа 

Различные формы пересказа как средство выявления навыков разговорной 

монологической речи и понимания сюжета произведения, характеров героев-персонажей 

Письменные высказывания, сочинения на литературные и публицистические темы 

Письменные высказывания по литературной или нравственно-этической проблеме как форма 

диагностики уровня письменной речевой культуры и понимания основных аспектов содержания 

литературного произведения. Сочинения на литературные и публицистические темы. 

Руководство самостоятельной и проектной деятельностью учащихся 

Уроки-консультации по руководству самостоятельной и проектной деятельностью учащихся. 

Зачеты, семинары, коллоквиумы, другие формы развивающего контроля 

качества литературного образования и развития учащихся 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Учащиеся 6 класса должны знать: авторов и содержание изученных художественных 

произведений: основные теоретические понятия, предусмотренные программой: фольклор, 

устное народное творчество; постоянные эпитеты, гипербола, сравнение; летопись (начальные 

представления); роды литературы (эпос, лирика, драма); жанры литературы (начальные 

представления), баллада, литературная сказка; стихотворная и прозаическая речь; ритм, рифма, 

способы рифмовки; метафора, звукопись и аллитерация; фантастика в литературном 

произведении, юмор; портрет, пейзаж, литературный герой; сюжет, композиция литературного 

произведения; драма как род литературы (начальные представления); автобиографичность 

литературного произведения (начальные представления). уметь: выразительно читать эпические 

произведения за героя и за автора; сопоставлять элементы художественных систем разных 

авторов и определять их художественное своеобразие; сопоставлять сюжеты и характеры героев 

разных авторов и определять их художественное своеобразие; перейти от личных читательских 

оценок к пониманию авторского отношения к герою, ситуации, жизни; видеть логику сюжета и 

обнаруживать в ней идею произведения; определять тональность повествования, роль 

рассказчика в системе художественного произведения; использовать различные формы пересказа 

(с составлением планов разных типов, с изменением лица рассказчика ,подробный, сжатый) 

создавать творческие работы, которые связаны с анализом личности героя: письма, дневники, 

журналы, автобиографии ; отличать стихи от прозы, пользуясь сведениями о стихосложении. 
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Система оценки достижений ученика по литературе 

 

Оценка устных ответов учащихся 

    Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учета учащихся по 

литературе. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 

- полнота и правильность ответа; степень осознанности, понимания изученного; 

- языковое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

- полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий; 

- обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на 

практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно 

составленные; 

- излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 

оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 
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Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений 

данной темы, но: 

- излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке 

правил; 

- не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры; 

- излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего 

раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает 

такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному 

овладению последующим материалом. 

Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание материала. 

Оценка («5»,»4»,»3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку 

подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во времени, то 

есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при 

условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась 

проверка его умения применять знания на практике. 

 

К устному ответу относятся: 

правильное, беглое и выразительное чтение вслух художественных и учебных текстов, в том числе 

и чтение наизусть; 

устный пересказ — подробный, выборочный, сжатый (или краткий) от другого лица, 

художественный (с максимальным использованием                 художественных особенностей 

текста) — небольшого отрывка, главы повести, рассказа, сказки; 

развернутый ответ на вопрос, рассказ о литературном герое, характеристика героя или героев (в 

том числе групповая, сравнительная). 

отзыв на самостоятельно прочитанное произведение, звукозапись, актерское чтение, 

просмотренный фильм, телепередачу, спектакль, иллюстрацию; 

 подготовка сообщений, доклада, эссе, интервью на литературную тему; диалога литературных 

героев (воображаемых, на основе прочитанного); 

свободное владение монологической и диалогической речью в объеме изучаемых в этих классах 

произведений (в процессе беседы, интервью, сообщений, докладов и пр.); 
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использование словарей (орфографических, орфоэпических, литературных, энциклопедических, 

мифологических, словарей имен и т. д.), каталогов. 

 

 

 

Оценка письменных ответов учащихся. 

К письменному ответу относятся: 

развернутый ответ на вопрос в связи с изучаемым художественным произведением, творческая 

работа, сочинение-миниатюра, сочинение на литературную и свободную тему небольшого 

объема в соответствии с чтением и изучением литературы в 6-11 классах; 

создание рассказа-характеристики одного из героев или группы героев (групповая 

характеристика), двух героев (сравнительная характеристика); 

создание небольшого отзыва на самостоятельно прочитанную книгу, картину, художественное 

чтение, фильм, спектакль; 

создание плана будущего сочинения, доклада (простого и сложного); 

создание оригинального произведения (поучения, наставления, сказки, былины, частушки, 

рассказа, стихотворения); 

свободное владение письменной речью в объеме курса литературы, изучаемого   школьниками в 

6-11 классов. 

С помощью сочинений и  работ, приравниваемых к ним, проверяются: 

умение раскрывать тему; 

умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей 

высказывания; 

соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое оформление, 

вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм. 

Первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по литературе. 

Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: в 6 классе – 1,0 – 1,5страницы, 

в 7 классе – 1,5 – 2,0, в 8 классе – 2,0 – 3,0, в 9 классе – 3,0 – 4,0, в  10 классе – 4,0-5,0, в 11 классе – 

5,0-6,0. 

К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к примерному, так как объем 

ученического сочинения зависит от многих обстоятельств: от стиля и жанра сочинения, от почерка. 
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Содержание сочинения оценивается по следующим критериям: 

соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

полнота раскрытия темы; 

правильность фактического материала; 

последовательность изложения. 

при оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

стилевое единство и выразительность речи; 

число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается согласно нормам оценивания работ по русскому языку для конкретного 

класса.       

 

Оценка Содержание и речь Грамотность 

«5» Содержание работы полностью соответствует теме; фактические 

ошибки отсутствуют; содержание излагается последовательно; 

работа отличается богатством словаря; достигнуто стилевое 

единство текста; в целом в работе допускается 1 недочет в 

содержании и 1 речевой недочет. 

Допущено ошибок: 1 

орфографическая, или 1 

пунктуационная, или 

 1 грамматическая. 

«4» Содержание работы в основном соответствует теме; имеются 

единичные фактические неточности; имеются незначительные 

нарушения последовательности в изложении мыслей; 

лексический и грамматический строй речи в целом достаточно 

разнообразен; стиль работы отличается единством; в целом в 

работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не 

более 3 речевых недочетов. 

Допущено ошибок: 2 

орфографические и 

2 пунктуационные; или 1 

орфографическая и 3 

пунктуационные; или 4 

пунктуационные, 

или 2 грамматические 

«3»  В работе допущены существенные отклонения от темы; работа 

достоверна в главном, но имеются фактические неточности; 

допущены отдельные нарушения последовательности 

изложения; беден словарь; стиль работы не отличается 

единством; в целом в работе допускается не более 4 недочетов в 

содержании и 5 речевых недочетов. 

4 орфографические и 4 

пунктуационные; или 

3 орфографические и 

5 пунктуационных;  или 

7 пунктуационных, или 

4 грамматических. 
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«2» Ставится за сочинение, которое: не раскрывает тему, не 

соответствует плану, свидетельствует о поверхностном знании 

текста произведения, состоит из путаного пересказа отдельных 

событий, без выводов и обобщений, или из общих положений, 

не опираясь на  текст; характеризуется случайным 

расположением материала, отсутствием связи между частями; 

отличается бедностью словаря, наличием 

грубых речевых ошибок. 

7 орфографических и 7 

речевых ошибок, или 6 

орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, 

или 5 орфографических и 9 

пунктуационных ошибок, 

или 8 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, 

или 7 грамматических 

ошибок. 

 При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла 

ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие 

оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за 

сочинение на один балл. 

   Если объем сочинения в полтора – два раза больше указанного в настоящих нормах, то при 

оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а для 

отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставится при 3 

орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2 – 3 – 

2, 2 – 2 – 3; «3» ставится при соотношениях: 6 – 4 – 4 , 4 – 6 – 4, 4 – 4 – 6. При выставлении оценки 

«5» превышение объема сочинения не принимается во внимание. 

   Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема 

высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

   На оценку сочинения распространяются положения об однотипных и негрубых ошибках, а также 

о сделанных учеником исправлениях, приведенные в разделе «Оценка диктантов» по русскому 

языку. 

Тест. 

80% от максимальной суммы баллов – «5» 

60-80% - «4» 

40-60% - «3» 

0-40% - «2» 

Самостоятельная работа. 

Оценивается степень самостоятельности: без помощи учителя (3 балла);  незначительная помощь 

учителя (2 балла); существенная помощь учителя (1 балл); не справился (0 баллов) Правильность 

выполнения: работа выполнена верно или с незначительной ошибкой (3 балла),  работа 

выполнена с ошибками, но количество ошибок не превышает 50 % от работы (2 балла), ошибки 

составляют 50-70 % работы (1 балл), ошибок в работе более 2/3 всего объема (0 баллов). Оценка 

выставляется по количеству набранных баллов: 
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6-5 баллов – «5» 

4-3 балла – «4» 

2-1 балл – «3» 

0 баллов – «2» 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок, 

оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого вида. 

 

 

Учебно-методическое  обеспечение учебного предмета 

Современное оборудование  не только обеспечивает наглядность предмета, но и создает новую 

образовательную среду, направленную на интенсивное развитие речемыслительных 

способностей учащихся, не только на формирование  системы языковых и речевых навыков, но и 

на отработку общеучебных умений, предполагающих овладение способами деятельности, 

которые формируют познавательную, информационную, коммуникативную компетенции. 

Используемый учебно-методический комплект соответствует Федеральному перечню учебников, 

рекомендованных  к использованию в образовательных учреждениях: 

Для реализации цели и задач обучения литературе по данной программе используется УМК по 

литературе. 

В состав УМК входит учебник (,«Литература.6 кл. : в 2 ч. Ч. 1, 2: учеб.-хрестоматия / авт.-сост. 

Т.Ф.Курдюмова, Е.Н.Колокольцев, О.Б.Марьина, и др.; под ред. Т.Ф.Курдюмовой.  – М.: Дрофа, 

2014 г.согласно перечню учебников, утвержденных приказом Минобрнауки РФ, используемого 

для достижения поставленной цели в соответствии с образовательной программой учреждения.  

Программа рассчитана на 102 часа учебного времени (из расчета 3 учебных часа в неделю) 

 

 

Список литературы 

Основная 

«Литература.6 кл. : в 2 ч. Ч. 1: учеб.-хрестоматия / авт.-сост. Т.Ф.Курдюмова, Е.Н.Колокольцев, 

О.Б.Марьина, и др.; под ред. Т.Ф.Курдюмовой.  – М.: Дрофа, 2014 г.                 

«Литература.6 кл. : в 2 ч. Ч. 2: учеб.-хрестоматия / авт.-сост. Т.Ф.Курдюмова, Е.Н.Колокольцев, 

О.Б.Марьина, и др.; под ред. Т.Ф.Курдюмовой.  – М.: Дрофа, 2014 г.                 
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Дополнительная 

 Мещерякова, М. И. Литература в таблицах и схемах / М. И. Мещерякова. - М. : Айрис-Пресс, 2009. 

  Литература: справочные материалы для школьника. – М., 1994. 

   Кондрашов В.Н, Литературные викторины. – М, 1968. 

   Козак О.Н. Литературные викторины. – С-Пб., 1998. 

   Фогельсон И.А. Литература учит. - М., 1998. 

   Я познаю мир: литература, сост. Чудакова, (детская энциклопедия). – М., 1998. 

 

Дополнительная литература для учителя 

Курдюмова, Т. Ф. Литература. 6 класс : методические рекомендации / Т. Ф. Курдюмова. - М.: 

Дрофа, 2009. 

Мещерякова, М. И. Литература в таблицах и схемах / М. И. Мещерякова. - М. : Айрис-Пресс, 2009. 

Харитонова, О. Н. Сборник литературных игр для учащихся 5-9 классов / О. Н. Харитонова. - М. : 

Феникс, 2010. 

 Золотарева И.В., Корнеева М.С. и др. Поурочные разработки по литературе.8 класс.- М.: Вако, 

2004 

Журнал « Литература в школе». 

Литература. Приложение к газете «Первое сентября». 

Литература в таблицах. Сост. Полухина и др. – М., 2000. 

Фогельсон И.А. Литература учит. - М., 1998. 

Турьянская М.В., Гороховская Н.И. Литература 19 века: материалы для подготовки к экзаменам. - 

М., 2002. 

Липина Е.Ю. Литература. Тесты к учебникам-хрестоматиям под ред. Т.Ф. Курдюмовой.5-9 классы 

  

 

Материально- техническое оснащение, цифровые образовательные ресурсы 

Цифровые образовательные ресурсы: 

Мультимедийный компьютер  учителя,  

Проектор 
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Интерактивная доска 

Средства телекоммуникации (выход в Интернет) 

МФУ (сканер, принтер) 

Презентации к урокам 

Тесты, кроссворды, разработанные в программе HotPotatoes 6 

Дидактический материал (карточки) 

Видеоуроки 

 

Информационные ресурсы в Интернете: 

 

              http://www.websib.ru/noos/literature/index.html  

Информационные материалы по русскому языку и литературе. 

http://www.ooipkro.ru/Bank_HTML/str37.htm  

Развитие орфографической зоркости учащихся  

http://gramota.direktor.ru 

Урок литературы: проблемы, методы, подходы  

http://www.eelmaa.narod.ru/urlit/urlit_main.html 

Литература: универсальная энциклопедия  

http://mega.km.ru/bes_98/content.asp?rubr=52 

Образовательный сектор. Литература и русский язык. 

http://www.phis.org.ru/education/saity_lit.shtml  

Страничка Учительская. Сайт Питерская школа. 

http://www.shkola.spb.ru/teacher_room/index.phtml?tid  

Образовательный портал «Учеба». 

http://www.posobie.ru/  

Сайт Федерации Интернет образования. 

http://teacher.fio.ru/index.php?c=61  

http://www.websib.ru/noos/literature/index.html
http://school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=7&ob_no=6847&oll.ob_no_to=
http://www.ooipkro.ru/Bank_HTML/str37.htm
http://school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=7&ob_no=6780&oll.ob_no_to=
http://gramota.direktor.ru/
http://school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=7&ob_no=8746&oll.ob_no_to=
http://www.eelmaa.narod.ru/urlit/urlit_main.html
http://school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=7&ob_no=6580&oll.ob_no_to=
http://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2012/09/22/rabochaya-programma-po-literature-8-klass-avtor-uchebnika
http://www.phis.org.ru/education/saity_lit.shtml
http://www.shkola.spb.ru/teacher_room/index.phtml?tid
http://www.posobie.ru/
http://teacher.fio.ru/index.php?c=61
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Газета «Литература», электронная версия. Сайт для учителей «Я иду на урок литературы». 

http://lit.1september.ru/ 

Сайт «Кабинет русского языка и литературы» 

http://ruslit.ioso.ru/ 

 

                                          

 

 

Рабочая программа 

 

 

  

По предмету  Литература 

Класс 6 

 

 

 

Пояснительная записка 

 

Данная  рабочая  программа  составлена  на  основании  нормативной  документации,  

обеспечивающей  реализацию  программы: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. № 1897.);  

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 №1644 «О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г. №1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»;  

-  Письма Министерства образования и науки РФ (Департамент государственной политики в сфере 

общего образования) от 28 октября 2015 г. № 08-1786; 

http://lit.1september.ru/
http://ruslit.ioso.ru/
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- Программы по литературе для общеобразовательных учреждений. 5-11 кл. / Т.Ф. Курдюмова, 

Н.А. Демидова, Е.Н. Колокольцев и др.; под ред. Т.Ф. Курдюмовой. – 6-е изд. – М.: Дрофа, 2015– 

95 с. 

- на основе  образовательной программы МБОУ  Лицея № 10; 

Рабочая программа разработана с учетом возрастных и психологических особенностей учащихся 

начальной школы и соответствует  федеральному  компоненту  государственного  

образовательного  стандарта  начального  общего  образования. 

 

Содержание программы полностью соответствует Федеральному компоненту государственного 

образовательного стандарта, представляет собой целостный документ, включающий следующие 

разделы: пояснительную записку; учебно-тематический план; УМК; содержание учебного 

предмета, обозначенное в разделах и темах; календарно-тематическое планирование; 

требования к уровню подготовки учащихся; перечень учебно-методического обеспечения. 

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. 

Главнейшая цель  школы – подготовка каждого ученика к жизни в обществе, к практической 

деятельности, которая может быть плодотворной лишь тогда, когда её реализует человек, 

осознающий роль в окружающем мире. Цель литературного образования – способствовать 

духовному становлению личности, формированию её нравственных позиций, эстетического вкуса, 

совершенному владению речью. 

Осваивая программу, ученик накапливает солидный читательский багаж, формирует 

представление о литературе как виде искусства, постигает её специфические внутренние законы, 

знакомится с литературным процессом, учится понимать его связь с процессом историческим. 

Образование на уроках литературы идёт рука об руку с воспитанием; они в равной мере 

реализуются под сильнейшим воздействием эмоциональной силы художественного слова. 

Согласно государственному образовательному стандарту, изучение литературы в основной школе 

направлено на достижение следующих целей: 

воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной культуре, 

обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием, 

чувством патриотизма; воспитание любви к русской литературе и культуре, уважения к 

литературам и культурам других народов; обогащение духовного мира школьников, их 

жизненного и эстетического опыта; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, устной и 

письменной речи учащихся; формирование читательской культуры, представления о специфике 

литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественной 

литературы, эстетического вкуса на основе освоения художественных текстов;  
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освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом значении; о 

выдающихся произведениях русских писателей, их жизни и творчестве, об отдельных 

произведениях зарубежной классики; 

овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением необходимых сведений по теории и истории литературы; умением выявлять в них 

конкретно-историческое и общечеловеческое содержание, правильно пользоваться русским 

языком. 

Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к художественным 

произведениям, которые давно и всенародно признаны классическими с точки зрения их 

художественного качества и стали достоянием отечественной и мировой литературы. 

Следовательно, цель литературного образования в школе состоит и в том, чтобы познакомить 

учащихся с классическими образцами мировой словесной культуры, обладающими высокими 

художественными достоинствами, выражающими жизненную правду, общегуманистические 

идеалы, воспитывающими высокие нравственные чувства у человека читающего. 

 

Цель литературного образования определяет характер конкретных задач, которые решаются на 

уроках литературы. На этих уроках ученики должны: 

сформировать представление о художественной литературе как искусстве слова и её месте в 

культуре страны и народа; 

осознать своеобразие и богатство литературы как искусства; 

освоить теоретические понятия, которые способствуют более глубокому постижению конкретных 

художественных произведений; 

овладеть знаниями и умениями, которые помогут глубокой и доказательной оценке 

художественных произведений и их выбору для самостоятельного чтения; 

воспитать культуру чтения, сформировать потребность в чтении; 

использовать изучение литературы для повышения речевой культуры, совершенствования 

собственной устной и письменной речи. 

Решение названных задач может способствовать формированию гуманистического 

мировоззрения, эстетической культуры и творческой реакции на окружающее, окажет реальную 

помощь юному читателю в осознании окружающего мира. 

           Ученик, овладевая читательской деятельностью, осваивает определённые умения, знания, 

конкретные навыки, например, навык беглого грамотного чтения. Логика этого процесса 

определяется структурой программы. Данная программа предусматривает как формирование 

умений аналитического характера, так и умений, связанных с развитием воссоздающего 

воображения и творческой деятельностью самого ученика. 

Общая характеристика учебного предмета 
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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, незавершенность, 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. Общение школьника с произведениями искусства слова на уроках 

литературы необходимо не просто как факт знакомства с подлинными художественными 

ценностями, но и как необходимый опыт коммуникации, диалог с писателями (русскими и 

зарубежными, нашими современниками, представителями совсем другой эпохи). Это 

приобщение к общечеловеческим ценностям бытия, а также к духовному опыту русского народа, 

нашедшему отражение в фольклоре и русской классической литературе как художественном 

явлении, вписанном в историю мировой культуры и обладающем несомненной национальной 

самобытностью. 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 читателем 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». Как часть предметной 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 

Одним из признаков правильного понимания текста является выразительность чтения учащимися. 

Именно формированию навыков выразительного чтения способствует изучение литературы в 6 

классах. 

В 5 классе ученики начинают постигать специфику литературы. Происходит первое практическое 

знакомство с путями развития искусства слова и богатством его родов и жанров, особое внимание 

уделяется сюжету. 

 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

Данная программа реализуется в общеобразовательном классе. Рабочая программа 

предусматривает изучение литературы на базовом уровне в объеме 3 часа в неделю, 102  часа в 
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год. Содержание рабочей программы полностью соответствует содержанию программы по 

литературе без дополнений. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

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. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

«Литература» 
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Результаты освоения учебного предмета «Литература» представлены на несколькихуровнях — 

личностном, метапредметном и предметном. В свою очередь, предметные результаты 

обозначены в соответствии с основными сферами человеческой деятельности: познавательной, 

ценностно-ориентационной, коммуникативной, эстетической. 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми приизучении 

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» в основной школе проявляются 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, 

использовать в самостоятельной деятельности. 

Предметные результаты выпускников основной школы состоят в следующем: 

1) в познавательной сфере: 

• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора 

других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писателей XIX—XX вв., 

литературы народов России и зарубежной литературы; 

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в 

них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания; 

• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному 

из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос 

литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений; 

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно- 

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа); 
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• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения; 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

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

их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их оценка; 

• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

3) в коммуникативной сфере: 

• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватное восприятие; 

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных 

средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по прослушанному или 

прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа; уметь вести 

диалог; 

• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных 

произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на литературные и 

общекультурные темы; 

4) в эстетической сфере: 

• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно- 

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 

Содержание учебного предмета 

Герой художественного произведения. 

Герой художественного произведения. Главные герои русского народного эпоса – былинные 

богатыри. Герой художественного произведения как организатор событий сюжета. Подросток – 

герой художественных произведений. 

М е т о д и к а. Беседа с учащимися о том, каковы их представления о герое-подростке на 

страницах художественного произведения. 
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Герои былин и сказок. 

Герой как организатор событий сюжета. Разнообразие участников событий и их роль в развитии 

сюжета. 

« На заставе богатырской». События на краю родной земли. Герои былины – атаман Илья 

Муромец, податаман Добрыня Никитич и есаул Алёша Попович на заставе богатырской. Поединок 

Ильи Муромца с «нахвальщиком». Связь героя с родной землёй и его победа. Подвиг богатыря – 

основа сюжета былины. Художественное совершенство былины. Былина и её прозаический 

пересказ. Былины и их герои в живописи и в музыке. 

Т е о р и я. Герой былины. Портрет героя былины. 

А.Н. Островский «Снегурочка». А.Н. Островский как создатель русского национального театра. 

Пьеса «Снегурочка»- «весенняя сказка», по определению автора. Близость «весенней сказки» к 

фольклору. Идеальное царство берендеев. Могучий мир природы и юная героиня – Снегурочка. 

Т е о р и я. Пьеса-сказка в стихах. Главные герои сказки. 

Литература XIX века. 

 

В. А. Жуковский «Лесной царь», «Вечер», «Дружба», загадки в стихах. Жуковский лирик. Тематика 

и герои его произведений. 

Т е о р и я. Баллада. Герои и события баллады. Загадка в стихах. 

Незабываемый мир детства и отрочества. 

С.Т. Аксаков «Детские годы Багрова- внука», «Буран». Багров-внук в гимназии. Герой 

произведения как читатель. «Буран» как одно из самых ярких описаний природы в русской 

литературе XIX века. 

Т е о р и я. Герой литературного произведения как читатель. Пейзаж в прозаическом 

произведении. 

И.А.Крылов. « Два мальчика», «Волк и Ягнёнок». Школа жизни подростка в баснях Крылова. 

Федюша и Сенюша как герои басни «Два мальчика», представляющие два типа поведения. 

Осуждение эгоизма Федюши. Басня «Волк и Ягнёнок». Характер взаимоотношений в 

человеческом сообществе и его аллегорическое отражение в басне. Обличение 

несправедливости, жестокости и наглого обмана. Суровые уроки басен Крылова и их мораль. 

Т е о р и я. Поступки героев и мораль басни. 

В.Ф. Одоевский. «Отрывки из журнала Маши», «Пёстрые сказки». Сюжет и особенности 

повествования. Дневник и его автор. 

Т е о р и я. Дневник как жанр художественного произведения. 
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А.С. Пушкин. «К сестре», «К Пущину», «К Юдину», «Товарищам». Годы учения великого поэта. 

Лицей. Учителя и товарищи отроческих лет. Тема юношеской дружбы в ранней лирике Пушкина и 

в последующие годы. Послания близким друзьям и родным. 

Т е о р и я. Гимн. Послание. 

М.Ю. Лермонтов. «Утёс», «На севере диком стоит одиноко…», «Три пальмы». «Когда волнуется 

желтеющая нива…», «Панорама Москвы», эпиграмма. Тема одиночества в стихотворениях 

Лермонтова. «Три пальмы» - баллада о красоте и беззащитности мира живой природы. 

«Панорама Москвы» - патриотическая картина родной столицы, созданная в ученическом 

сочинении поэта. Эпиграмма как жанр, способствующий острой постановке нравственных 

вопросов. 

Т е о р и я. Место и роль пейзажа в художественном произведении. Эпиграмма. 

И.С. Тургенев. «Бежин луг». Природа и быт российской лесостепи в «Записках охотника». «Бежин 

луг» - один из самых популярных рассказов сборника. Утверждение богатства духовного мира 

крестьянских детей. 

Т е о р и я. Былички. Сравнительная характеристика героев. Герой литературного произведения и 

описание его внешности. Приёмы, которые использует писатель при создании портрета. 

М е т о д и к а. Рассказ «Бежин луг» долгие годы использовался для анализа литературных 

описаний и эту традицию необходимо поддерживать. 

Н.А. Некрасов. «Крестьянские дети», «Школьник». Тема детства в произведениях Некрасова. 

Яркость изображения крестьянских детей. 

Т е о р и я. Сюжет в лироэпическом произведении. Речевая характеристика героев. Роль имени 

героя в художественном произведении. 

Л.Н. Толстой «Отрочество» (главы). «Отрочество» как часть автобиографической трилогии 

писателя. Формирование взглядов подростка. Его мечты и планы. 

Т е о р и я. Автобиографическая трилогия. 

Ф.М. Достоевский. «Мальчики». 

Т е о р и я. Эпизод в художественном произведении. 

А.П. Чехов. «Каникулярные работы институтки Наденьки N», «Хамелеон», «Толстый и тонкий». 

Смысл заголовков. Юмор сменяет сатира. Герои сатирических рассказов. Особенности 

композиции. Художественная деталь в рассказах. Говорящие фамилии героев. 

 

Т е о р и я. Герой и сюжет. Поступок героя и характер. Герой и его имя. 

М е т о д и к а. Творческое состязание учеников с ровесницей Наденькой. Создание критического 

очерка. 
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Н.Г. Гарин-Михайловский. «Детство Тёмы». 

Т е о р и я. Диалог в прозе. Место речевой характеристики в обрисовке героя художественного 

произведения. 

Мир путешествий и приключений. 

Путешествия и приключения в нашем чтении. 

Далёкое прошлое человечества на страницах художественных произведений 

Т.Х. Уайт «Свеча на ветру». 

Марк Твен «Приключения Гекльберри Финна». Марк Твен и его автобиографические повести. 

Мастерство Марка Твена – юмориста. Природа на страницах повести. 

Т е о р и я. Юмор. 

Ж Верн «Таинственный остров». Роль дружбы и дружеской заботы о младшем в романе великого 

фантаста. Названия романов и имена героев. 

Т е о р и я. Научно-фантастический роман. 

О. Уайльд «Кентервильское привидение». Ирония и весёлая пародия как способ борьбы писателя 

против человеческих заблуждений. 

Т е о р и я. Пародия. 

О. Генри «Дары волхвов». Истинные и ложные ценности. Сентиментальный сюжет новеллы и её 

герои. Особенности сюжета. 

Т е о р и я. Рождественский рассказ. 

Литература XX века. 

XX век и культура чтения. 

Юный читатель XX века. Чтение и образование. Роль художественной литературы в становлении 

характера и взглядов подростка. Литература XX века и читатель XX века. Путь к собственному 

творчеству. М Эндэ «Бесконечная книга». 

А.А. Блок «Ветер принёс издалёка», «Полный месяц встал над лугом…».Отражение высоких 

идеалов в лирике поэта. 

И.А. Бунин «Детство», «Первый соловей». Мир воспоминаний в мире творчества. Лирический 

образ живой природы. Голос автора в строках стихов. 

К.Д. Бальмонт «Золотая рыбка», «Как я пишу стихи». Совершенство стиха поэта. Близость 

фольклорным образам. Лирика Бальмонта и её воплощение в музыке многих композиторов. 

Б.Л. Пастернак « Июль». Необычность мира природы в стихах поэта. 
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М е т о д и к а. Урок-концерт или урок-собеседование. 

Т е о р и я. Творчество писателя – исполнителя стихов и прозы. 

А. Т. Аверченко «Смерть африканского охотника». Герой рассказа и его любимые книги. Мечты 

юного читателя о судьбе африканского охотника и реальность. 

Т е о р и я. Эпилог. Название произведения. 

М. Горький «Детство». Изображение внутреннего мира подростка. Активность авторской позиции. 

Т е о р и я. Авторская позиция. 

К.Г. Паустовский «Повесть о жизни». Мастерство пейзажа в прозе писателя. Главы повести как 

этапы рассказа о становлении характера. 

Т е о р и я .Роль пейзажа в прозе. 

Ф. А. Искандер «Детство Чика». Поединок тщеславия и творческой радости от игры на сцене. 

Яркость изображения характера героя. Герой и автор. 

Т е о р и я. Инсценировка. 

Великая Отечественная война в лирике и прозе. 

Лирические и прозаические произведения о жизни и подвигах подростков в годы Великой 

Отечественной войны. 

М е т о д и к а. Активное использование самостоятельного чтения. 

Т е о р и я. Быстрота отклика искусства на события жизни. Изображение героизма и патриотизма в 

художественном произведении. 

 

 

 

Содержание тем учебного курса 

 

Раздел 

учебного курса 

 

Количество 

часов 

Текущий и промежуточный контроль. Формы контроля 

 

Введение 1 Выразительное  чтение, беседа, пересказ, составление тезисного плана 

Раздел 1. Далекое прошлое человечества 8 Выразительное  чтение, инсценировка беседа по вопросам и заданиям, 
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пересказ, составление плана 

 Раздел 2. Литература XIX века 49 Выразительное  чтение, беседа, пересказ, составление плана, групповая 

работа, фронтальный опрос, тест, викторина 

Раздел 3. Мир путешествий и приключений 16 Выразительное  чтение, чтение наизусть, беседа, пересказ, составление 

плана, письменный ответ на вопрос 

Раздел 4. Литература 20 века 22 Выразительное  чтение, беседа, пересказ, составление плана, чтение 

наизусть, сочинение, творческие работы 

Итоговые уроки 1 Литературная игра 

Развитие речи  

 

15 Сочинение, анализ поэтического текста 

Внеклассное чтение 4 Выразительное  чтение, беседа, пересказ, составление плана 

Всего уроков 102  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль предметных результатов 

 

Диагностический, текущий и итоговый контроль уровня литературного 

образования 

Групповая и индивидуальная диагностика уровня литературного развития учащихся 

Групповая и индивидуальная диагностика уровня литературного развития учащихся в начале 

учебного года и выявление его последующей динамики. 
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Проверка усвоения навыков выразительного чтения 

Проверка усвоения навыков выразительного чтения (в том числе наизусть), развитие элементов 

исполнительской интерпретации художественного произведения в чтении наизусть, 

инсценировании текста, чтении по ролям. 

Различные формы пересказа 

Различные формы пересказа как средство выявления навыков разговорной 

монологической речи и понимания сюжета произведения, характеров героев-персонажей 

Письменные высказывания, сочинения на литературные и публицистические темы 

Письменные высказывания по литературной или нравственно-этической проблеме как форма 

диагностики уровня письменной речевой культуры и понимания основных аспектов содержания 

литературного произведения. Сочинения на литературные и публицистические темы. 

Руководство самостоятельной и проектной деятельностью учащихся 

Уроки-консультации по руководству самостоятельной и проектной деятельностью учащихся. 

Зачеты, семинары, коллоквиумы, другие формы развивающего контроля 

качества литературного образования и развития учащихся 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Учащиеся 6 класса должны знать: авторов и содержание изученных художественных 

произведений: основные теоретические понятия, предусмотренные программой: фольклор, 

устное народное творчество; постоянные эпитеты, гипербола, сравнение; летопись (начальные 

представления); роды литературы (эпос, лирика, драма); жанры литературы (начальные 

представления), баллада, литературная сказка; стихотворная и прозаическая речь; ритм, рифма, 

способы рифмовки; метафора, звукопись и аллитерация; фантастика в литературном 

произведении, юмор; портрет, пейзаж, литературный герой; сюжет, композиция литературного 

произведения; драма как род литературы (начальные представления); автобиографичность 

литературного произведения (начальные представления). уметь: выразительно читать эпические 

произведения за героя и за автора; сопоставлять элементы художественных систем разных 

авторов и определять их художественное своеобразие; сопоставлять сюжеты и характеры героев 

разных авторов и определять их художественное своеобразие; перейти от личных читательских 

оценок к пониманию авторского отношения к герою, ситуации, жизни; видеть логику сюжета и 

обнаруживать в ней идею произведения; определять тональность повествования, роль 

рассказчика в системе художественного произведения; использовать различные формы пересказа 

(с составлением планов разных типов, с изменением лица рассказчика ,подробный, сжатый) 

создавать творческие работы, которые связаны с анализом личности героя: письма, дневники, 

журналы, автобиографии ; отличать стихи от прозы, пользуясь сведениями о стихосложении. 
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Система оценки достижений ученика по литературе 

 

Оценка устных ответов учащихся 

    Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учета учащихся по 

литературе. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 

- полнота и правильность ответа; степень осознанности, понимания изученного; 

- языковое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

- полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий; 

- обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на 

практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно 

составленные; 

- излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 

оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений 

данной темы, но: 

- излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке 

правил; 
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- не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры; 

- излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего 

раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает 

такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному 

овладению последующим материалом. 

Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание материала. 

Оценка («5»,»4»,»3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку 

подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во времени, то 

есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при 

условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась 

проверка его умения применять знания на практике. 

 

К устному ответу относятся: 

правильное, беглое и выразительное чтение вслух художественных и учебных текстов, в том числе 

и чтение наизусть; 

устный пересказ — подробный, выборочный, сжатый (или краткий) от другого лица, 

художественный (с максимальным использованием                 художественных особенностей 

текста) — небольшого отрывка, главы повести, рассказа, сказки; 

развернутый ответ на вопрос, рассказ о литературном герое, характеристика героя или героев (в 

том числе групповая, сравнительная). 

отзыв на самостоятельно прочитанное произведение, звукозапись, актерское чтение, 

просмотренный фильм, телепередачу, спектакль, иллюстрацию; 

 подготовка сообщений, доклада, эссе, интервью на литературную тему; диалога литературных 

героев (воображаемых, на основе прочитанного); 

свободное владение монологической и диалогической речью в объеме изучаемых в этих классах 

произведений (в процессе беседы, интервью, сообщений, докладов и пр.); 

использование словарей (орфографических, орфоэпических, литературных, энциклопедических, 

мифологических, словарей имен и т. д.), каталогов. 
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Оценка письменных ответов учащихся. 

К письменному ответу относятся: 

развернутый ответ на вопрос в связи с изучаемым художественным произведением, творческая 

работа, сочинение-миниатюра, сочинение на литературную и свободную тему небольшого 

объема в соответствии с чтением и изучением литературы в 6-11 классах; 

создание рассказа-характеристики одного из героев или группы героев (групповая 

характеристика), двух героев (сравнительная характеристика); 

создание небольшого отзыва на самостоятельно прочитанную книгу, картину, художественное 

чтение, фильм, спектакль; 

создание плана будущего сочинения, доклада (простого и сложного); 

создание оригинального произведения (поучения, наставления, сказки, былины, частушки, 

рассказа, стихотворения); 

свободное владение письменной речью в объеме курса литературы, изучаемого   школьниками в 

6-11 классов. 

С помощью сочинений и  работ, приравниваемых к ним, проверяются: 

умение раскрывать тему; 

умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей 

высказывания; 

соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое оформление, 

вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм. 

Первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по литературе. 

Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: в 6 классе – 1,0 – 1,5страницы, 

в 7 классе – 1,5 – 2,0, в 8 классе – 2,0 – 3,0, в 9 классе – 3,0 – 4,0, в  10 классе – 4,0-5,0, в 11 классе – 

5,0-6,0. 

К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к примерному, так как объем 

ученического сочинения зависит от многих обстоятельств: от стиля и жанра сочинения, от почерка. 

Содержание сочинения оценивается по следующим критериям: 

соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

полнота раскрытия темы; 

правильность фактического материала; 



 

235 

 

последовательность изложения. 

при оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

стилевое единство и выразительность речи; 

число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается согласно нормам оценивания работ по русскому языку для конкретного 

класса.       

 

Оценка Содержание и речь Грамотность 

«5» Содержание работы полностью соответствует теме; фактические 

ошибки отсутствуют; содержание излагается последовательно; 

работа отличается богатством словаря; достигнуто стилевое 

единство текста; в целом в работе допускается 1 недочет в 

содержании и 1 речевой недочет. 

Допущено ошибок: 1 

орфографическая, или 1 

пунктуационная, или 

 1 грамматическая. 

«4» Содержание работы в основном соответствует теме; имеются 

единичные фактические неточности; имеются незначительные 

нарушения последовательности в изложении мыслей; 

лексический и грамматический строй речи в целом достаточно 

разнообразен; стиль работы отличается единством; в целом в 

работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не 

более 3 речевых недочетов. 

Допущено ошибок: 2 

орфографические и 

2 пунктуационные; или 1 

орфографическая и 3 

пунктуационные; или 4 

пунктуационные, 

или 2 грамматические 

«3»  В работе допущены существенные отклонения от темы; работа 

достоверна в главном, но имеются фактические неточности; 

допущены отдельные нарушения последовательности 

изложения; беден словарь; стиль работы не отличается 

единством; в целом в работе допускается не более 4 недочетов в 

содержании и 5 речевых недочетов. 

4 орфографические и 4 

пунктуационные; или 

3 орфографические и 

5 пунктуационных;  или 

7 пунктуационных, или 

4 грамматических. 

«2» Ставится за сочинение, которое: не раскрывает тему, не 

соответствует плану, свидетельствует о поверхностном знании 

текста произведения, состоит из путаного пересказа отдельных 

событий, без выводов и обобщений, или из общих положений, 

не опираясь на  текст; характеризуется случайным 

расположением материала, отсутствием связи между частями; 

7 орфографических и 7 

речевых ошибок, или 6 

орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, 

или 5 орфографических и 9 

пунктуационных ошибок, 
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отличается бедностью словаря, наличием 

грубых речевых ошибок. 

или 8 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, 

или 7 грамматических 

ошибок. 

 При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла 

ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие 

оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за 

сочинение на один балл. 

   Если объем сочинения в полтора – два раза больше указанного в настоящих нормах, то при 

оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а для 

отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставится при 3 

орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2 – 3 – 

2, 2 – 2 – 3; «3» ставится при соотношениях: 6 – 4 – 4 , 4 – 6 – 4, 4 – 4 – 6. При выставлении оценки 

«5» превышение объема сочинения не принимается во внимание. 

   Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема 

высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

   На оценку сочинения распространяются положения об однотипных и негрубых ошибках, а также 

о сделанных учеником исправлениях, приведенные в разделе «Оценка диктантов» по русскому 

языку. 

Тест. 

80% от максимальной суммы баллов – «5» 

60-80% - «4» 

40-60% - «3» 

0-40% - «2» 

Самостоятельная работа. 

Оценивается степень самостоятельности: без помощи учителя (3 балла);  незначительная помощь 

учителя (2 балла); существенная помощь учителя (1 балл); не справился (0 баллов) Правильность 

выполнения: работа выполнена верно или с незначительной ошибкой (3 балла),  работа 

выполнена с ошибками, но количество ошибок не превышает 50 % от работы (2 балла), ошибки 

составляют 50-70 % работы (1 балл), ошибок в работе более 2/3 всего объема (0 баллов). Оценка 

выставляется по количеству набранных баллов: 

6-5 баллов – «5» 

4-3 балла – «4» 

2-1 балл – «3» 

0 баллов – «2» 
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Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок, 

оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого вида. 

 

 

Учебно-методическое  обеспечение учебного предмета 

Современное оборудование  не только обеспечивает наглядность предмета, но и создает новую 

образовательную среду, направленную на интенсивное развитие речемыслительных 

способностей учащихся, не только на формирование  системы языковых и речевых навыков, но и 

на отработку общеучебных умений, предполагающих овладение способами деятельности, 

которые формируют познавательную, информационную, коммуникативную компетенции. 

Используемый учебно-методический комплект соответствует Федеральному перечню учебников, 

рекомендованных  к использованию в образовательных учреждениях: 

Для реализации цели и задач обучения литературе по данной программе используется УМК по 

литературе. 

В состав УМК входит учебник (,«Литература.6 кл. : в 2 ч. Ч. 1, 2: учеб.-хрестоматия / авт.-сост. 

Т.Ф.Курдюмова, Е.Н.Колокольцев, О.Б.Марьина, и др.; под ред. Т.Ф.Курдюмовой.  – М.: Дрофа, 

2014 г.согласно перечню учебников, утвержденных приказом Минобрнауки РФ, используемого 

для достижения поставленной цели в соответствии с образовательной программой учреждения.  

Программа рассчитана на 102 часа учебного времени (из расчета 3 учебных часа в неделю) 

 

 

Список литературы 

Основная 

«Литература.6 кл. : в 2 ч. Ч. 1: учеб.-хрестоматия / авт.-сост. Т.Ф.Курдюмова, Е.Н.Колокольцев, 

О.Б.Марьина, и др.; под ред. Т.Ф.Курдюмовой.  – М.: Дрофа, 2014 г.                 

«Литература.6 кл. : в 2 ч. Ч. 2: учеб.-хрестоматия / авт.-сост. Т.Ф.Курдюмова, Е.Н.Колокольцев, 

О.Б.Марьина, и др.; под ред. Т.Ф.Курдюмовой.  – М.: Дрофа, 2014 г.                 

 

Дополнительная 

 Мещерякова, М. И. Литература в таблицах и схемах / М. И. Мещерякова. - М. : Айрис-Пресс, 2009. 

  Литература: справочные материалы для школьника. – М., 1994. 

   Кондрашов В.Н, Литературные викторины. – М, 1968. 
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   Козак О.Н. Литературные викторины. – С-Пб., 1998. 

   Фогельсон И.А. Литература учит. - М., 1998. 

   Я познаю мир: литература, сост. Чудакова, (детская энциклопедия). – М., 1998. 

 

Дополнительная литература для учителя 

Курдюмова, Т. Ф. Литература. 6 класс : методические рекомендации / Т. Ф. Курдюмова. - М.: 

Дрофа, 2009. 

Мещерякова, М. И. Литература в таблицах и схемах / М. И. Мещерякова. - М. : Айрис-Пресс, 2009. 

Харитонова, О. Н. Сборник литературных игр для учащихся 5-9 классов / О. Н. Харитонова. - М. : 

Феникс, 2010. 

 Золотарева И.В., Корнеева М.С. и др. Поурочные разработки по литературе.8 класс.- М.: Вако, 

2004 

Журнал « Литература в школе». 

Литература. Приложение к газете «Первое сентября». 

Литература в таблицах. Сост. Полухина и др. – М., 2000. 

Фогельсон И.А. Литература учит. - М., 1998. 

Турьянская М.В., Гороховская Н.И. Литература 19 века: материалы для подготовки к экзаменам. - 

М., 2002. 

Липина Е.Ю. Литература. Тесты к учебникам-хрестоматиям под ред. Т.Ф. Курдюмовой.5-9 классы 

  

 

Материально- техническое оснащение, цифровые образовательные ресурсы 

Цифровые образовательные ресурсы: 

Мультимедийный компьютер  учителя,  

Проектор 

Интерактивная доска 

Средства телекоммуникации (выход в Интернет) 

МФУ (сканер, принтер) 

Презентации к урокам 
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Тесты, кроссворды, разработанные в программе HotPotatoes 6 

Дидактический материал (карточки) 

Видеоуроки 

 

Информационные ресурсы в Интернете: 

 

              http://www.websib.ru/noos/literature/index.html  

Информационные материалы по русскому языку и литературе. 

http://www.ooipkro.ru/Bank_HTML/str37.htm  

Развитие орфографической зоркости учащихся  

http://gramota.direktor.ru 

Урок литературы: проблемы, методы, подходы  

http://www.eelmaa.narod.ru/urlit/urlit_main.html 

Литература: универсальная энциклопедия  

http://mega.km.ru/bes_98/content.asp?rubr=52 

Образовательный сектор. Литература и русский язык. 

http://www.phis.org.ru/education/saity_lit.shtml  

Страничка Учительская. Сайт Питерская школа. 

http://www.shkola.spb.ru/teacher_room/index.phtml?tid  

Образовательный портал «Учеба». 

http://www.posobie.ru/  

Сайт Федерации Интернет образования. 

http://teacher.fio.ru/index.php?c=61  

Газета «Литература», электронная версия. Сайт для учителей «Я иду на урок литературы». 

http://lit.1september.ru/ 

Сайт «Кабинет русского языка и литературы» 

http://ruslit.ioso.ru/ 

http://www.websib.ru/noos/literature/index.html
http://school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=7&ob_no=6847&oll.ob_no_to=
http://www.ooipkro.ru/Bank_HTML/str37.htm
http://school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=7&ob_no=6780&oll.ob_no_to=
http://gramota.direktor.ru/
http://school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=7&ob_no=8746&oll.ob_no_to=
http://www.eelmaa.narod.ru/urlit/urlit_main.html
http://school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=7&ob_no=6580&oll.ob_no_to=
http://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2012/09/22/rabochaya-programma-po-literature-8-klass-avtor-uchebnika
http://www.phis.org.ru/education/saity_lit.shtml
http://www.shkola.spb.ru/teacher_room/index.phtml?tid
http://www.posobie.ru/
http://teacher.fio.ru/index.php?c=61
http://lit.1september.ru/
http://ruslit.ioso.ru/
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Рабочая программа 

  

По предмету (курсу и т.д.) математика 

Класс 6  

 

Пояснительная записка 

Данная рабочая программа составлена на основании нормативной документации, 

обеспечивающей реализацию программы: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. № 1897.);  

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 №1644 «О внесении  

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010г. №1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»;  

- Письма Министерства образования и науки РФ (Департамент государственной политики в сфере 

общего образования) от 28 октября 2015 г. № 08-1786 

- Примерной основной  образовательной  программы  основного общего образования 

(Просвещение, 2015г.); 

 на основе Примерной программы «Математика 5-9 кл.» для ОУ, использующих систему 

учебников «Алгоритм успеха», с учетом рекомендаций авторской Программы для 

общеобразовательных учреждений: Математика. 5-9 классы, ФГОС / авт.-сост. Е.В. Буцко, А.Г. 

Мерзляк/. 

- на основе  образовательной программы МБОУ  Лицея № 10; 
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          Рабочая программа разработана с учетом возрастных и психологических особенностей 

учащихся начальной школы и соответствует федеральному компоненту государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

 

     Цели:  

создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, 

характерных для математической деятельности; 

развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры; 

овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни и для 

изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

воспитание средствами математики культуры личности; 

формирование представлений о значимости математики в развитии цивилизации и современного 

общества; 

отношение к математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с историей её 

развития. 

создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, 

характерных для математической деятельности. 

Применительно к курсу математики в 6-м классе цели состоят в систематическом развитии 

понятия числа; выработке умений выполнять устно и письменно арифметические действия над 

числами, переводить практические задачи на язык математики и подготовке учащихся к изучению 

систематических курсов алгебры и геометрии 

 

 

 

 

Задачи: 

сохранить теоретические и методические подходы, оправдавшие себя в практике преподавания в 

начальной школе; 

предусмотреть возможность компенсации пробелов в подготовке школьников и недостатков в их 

математическом развитии, развитии внимания и памяти; 

обеспечить уровневую дифференциацию в ходе обучения; 
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обеспечить базу математических знаний, достаточную для изучения алгебры и геометрии, а также 

для продолжения образования; 

сформировать устойчивый интерес учащихся к предмету; 

выявить и развить математические и творческие способности; 

расширить представления о делимости натуральных чисел; 

учить выполнять сложение и вычитание дробей с разными знаменателями; 

учить выполнять умножение и деление обыкновенных дробей,  преобразование в десятичные 

дроби; 

ввести понятия отношения и пропорции; 

учить выполнять различные действия с рациональными числами; 

продолжить знакомство с геометрическими понятиями; 

развивать навыки построения геометрических фигур и измерения геометрических величин. 

 

Общая характеристика курса математики 6 класс 

Содержание математического образования в 6классе представлено в виде следующих 

содержательных разделов: «Арифметика», «Числовые и буквенные выражения. Уравнения» 

«Геометрические фигуры. Измерения геометрических величин, «Элементы статистики, 

вероятности. Комбинаторные задачи», «Математика в историческом развитии». 

Содержание раздела «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения учащимися 

математики и смежных дисциплин, способствует развитию вычислительной культуры и 

логического мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами, а также 

приобретению практических навыков, необходимых в повседневной жизни. Развитие понятия о 

числе связано с изучением рациональных чисел: натуральных чисел, обыкновенных и десятичных 

дробей, положительных и отрицательных чисел. 

Содержание раздела «Числовые и буквенные выражения. Уравнения» формирует знания о 

математическом языке. Существенная роль при этом отводится овладению формальным 

аппаратом буквенного исчисления. Изучение материала способствует формированию у учащихся 

математического аппарата решения задач с помощью уравнений. 

Содержание раздела «Геометрические фигуры. Измерения геометрических величин» формирует у 

учащихся понятия геометрических фигур на плоскости и в пространстве, закладывает основы 

формирования геометрической речи, развивает пространственное воображение и логическое 

мышление. 

Содержание раздела «Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи» — 

обязательный компонент школьного образования, усиливающий его прикладное и практическое 
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значение. Этот материал необходим прежде всего для формирования у учащихся 

функциональной грамотности, умения воспринимать и критически анализировать информацию, 

представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных зави-

симостей, производить простейшие вероятностные расчёты. Изучение основ комбинаторики 

позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор вариантов, в том числе в 

простейших прикладных задачах. 

Раздел «Математика в историческом развитии» предназначен для формирования представлений 

о математике как части человеческой культуры, для общего развития школьников, для создания 

культурно-исторической среды обучения. 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

Программа по математике для 6 класса рассчитана на 6 часов в неделю (всего 204 часа). 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

     Обучение математике дает возможность развивать у учащихся точную, экономную и ин-

формативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые (в частности, сим-

волические, графические) средства. Математическое образование вносит свой вклад в форми-

рование общей культуры человека. Изучение математики способствует эстетическому воспитанию 

человека, пониманию красоты и изящества математических рассуждений, восприятию 

геометрических форм. 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 возникно-

вения и развития математической науки, с историей великих открытий, именами людей, творив-

ших науку, должно войти в интеллектуальный багаж каждого культурного человека. 

Личностные, метапредметные и  предметные   результаты освоения содержания  курса    

математики 

Изучение математики по данной программе способствует формированию у учащихся личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения, соответствующих требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Личностные результаты: 

контролировать процесс математической деятельности; 

Проявлять инициативу, находчивость и активность при решении  математических задач; 

осознать вклад отечественных ученых в развитие  мировой науки, воспитать в себе чувство   

патриотизма, уважения к Отечеству; 

ответственно  относиться к учению, усилить  мотивацию к обучению и познанию; 

формирование осознанного выбора на основе уважительного отношения к труду. 

Метапредметные результаты: 
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Ученик  научится: 

соотносить свои действия с планируемыми результатами,  

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата; 

находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических про-

блем; 

понимать и использовать математические средства наглядности (графики, таблицы, схемы и др.) 

для иллюстрации; 

действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

использовать первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов. 

Ученик получит возможность: 

самостоятельно определять цели своего обучения; 

использовать математические средства наглядности (графики, таблицы, схемы и др.) для 

интерпретации, аргументации; 

определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

устанавливать  причинно-следственные связи; 

видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в 

окружающей жизни; 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

выполнять вычисления с натуральными числами, обыкновенными и    десятичными дробями; 

решать текстовые задачи арифметическим способами с помощью составления и решения 

уравнений; 

изображать фигуры на плоскости; 

использовать геометрический «язык» для описания предметов окружающего мира; 

распознавать  равные и симметричные фигуры; 

проводить несложные практические вычисления с процентами, использовать прикидку и оценку; 

выполнять необходимые измерения; 

использовать буквенную символику для записи общих утверждений,  формул,  выражений, 

уравнений; 
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Ученик получит возможность : 

осознавать значения математики для повседневной жизни человека; 

иметь представление о математической науке , как сфере математической деятельности, об 

этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую ин-

формацию), 

 точно и грамотно выражать свои мысли с применением математической терминологии и симво-

лики,  

проводить классификации.  

владеть базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

получить практически значимые математические умения и навыки, их 

   применение к решению математических и нематематических задач.  

 

Содержание курса математики 6 класса 

Арифметика 

Натуральные числа 

Делители и кратные. 

Признаки делимости на 2, на 5, на 10, на 3, на 9. 

Простые и составные числа. 

Разложение чисел на простые множители. 

Наибольший общий делитель. 

Наименьшее общее кратное. 

Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Дроби 

Обыкновенные дроби.  

Сравнение обыкновенных дробей и смешанных чисел. Арифметические действия с 

обыкновенными дробями и смешанными числами. 

Прикидки результатов вычислений. 
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Бесконечные периодические десятичные дроби. 

Десятичное приближение обыкновенной дроби. 

Отношение. Процентное отношение двух чисел. 

Деление числа в данном отношении. Масштаб. 

Пропорции. Основное свойство пропорции. Прямая и обратная пропорциональные зависимости. 

Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Рациональные числа 

Положительные, отрицательные числа и число 0. 

Противоположные числа. Модуль числа. 

Целые числа. Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия с 

рациональными числами. Свойства сложения и умножения рациональных чисел. 

Координатная прямая. Координатная плоскость. 

Величины. Зависимости между величинами 

Единицы длины, площади, времени, скорости. 

Примеры зависимостей между величинами. Представление зависимостей в виде формул. 

Вычисления по формулам. 

Числовые и буквенные выражения. Уравнения 

Числовые выражения. Значение числового выражения. Порядок действий в числовых 

выражениях. Буквенные выражения. Формулы. Раскрытие скобок. Подобные слагаемые, 

приведение подобных слагаемых. 

Уравнения. Корень уравнения. Основные свойства уравнения. 

Решение текстовых задач с помощью уравнений. 

Элементы статистики, вероятности.  

Представление данных в виде таблиц, круговых и столбчатых диаграмм, графиков. 

. Случайное событие. Достоверное и невозможное события. Вероятность случайного события. 

Геометрические фигуры. 

Окружность и круг. Длина окружности.  

Равенство фигур. Понятие и свойства площади. Площадь прямоугольника и  

    квадрата. Площадь круга. Ось симметрии фигуры. 
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Наглядные представления о пространственных фигурах: цилиндр, конус, шар,  

    сфера. Примеры развёрток многогранников, цилиндра, конуса. Понятие и свойства объёма. 

Взаимное расположение двух прямых. Перпендикулярные прямые. Параллельные прямые. 

Осевая и центральная симметрии 

Математика в  историческом развитии 

Дроби в Вавилоне, Египте, Риме, на Руси.  

Открытие десятичных дробей.  

Мир простых чисел.  

Золотое сечение.  

Число нуль.  

Появление отрицательных чисел. 
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№п 
Номер 

урока 
Название параграфа 

Кол 

часов 

Текущий и 

промежуточный 

контроль. 

Формы контроля. 

 1-9 Повторение курса 5 класса 10 Тест, с.р. 

 10 Входная контрольная работа 1 К.р. 

Глава 1 

Делимость натуральных чисел 
22 

 

1 11-13 Делители и кратные 3 М.д., с.р. 

2 14-16 Признаки делимости на 10, на 5, на 2 3 М.д., с.р. 

3 17-20 Признаки делимости на 9 и на 3 4 М.д., с.р. 

4 21-22 Простые и составные числа 2 С.р. 

5 23-26 Наибольший общий делитель 4 С.р. 

6 27-30 Наименьшее общее кратное 4 С.р. 

 31 Повторение и систематизация учебного 

материала 

1  

 32 Контрольная работа № 1 1 К.р. 

Глава 2 

Обыкновенные дроби 
47 

 

7 33-35 Основное свойство дроби 3 С.р. 

8 36-39 Сокращение дробей 4 С.р. 

9 40-43 Приведение дробей к общему 

знаменателю. Сравнение дробей 

4 С.р. 

10 44-48 Сложение и вычитание дробей 5 С.р. 
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 49 Контрольная работа № 2 1  

11 50-55 Умножение дробей 6 С.р. 

12 56-59 Нахождение дроби от числа 4 С.р. 

 60 Контрольная работа № 3 1  

13 61 Взаимно обратные числа 1  

14 62-67 Деление дробей 6 С.р. 

15 68-71 Нахождение числа по значению его 

дроби 

4 С.р. 

16 72-73 Преобразование обыкновенных 

дробей в десятичные 

2 М.д. 

17 74-75 Бесконечные периодические 

десятичные дроби 

 

2  

18 76-77 Десятичное приближение 

обыкновенной дроби 

2  

 78 Повторение и систематизация учебного 

материала 

1  

 79 Контрольная работа № 4 1 К.р. 

Глава 3 

Отношения и пропорции 
35 

 

19 80-82 Отношения 3 С.р. 

20 83-87 Пропорции 5 С.р. 

21 88-91 Процентное отношение двух чисел 4 С.р. 



 

250 

 

 92 Контрольная работа № 5 1 К.р. 

22 93-95 Прямая и обратная пропорциональные 

зависимости 

3 М.д., с.р. 

23 96-97 Деление числа в данном отношении 2  

24 98-100 Окружность и круг 3 Пр.р. 

25 101-104 Длина окружности. Площадь круга 4 Пр.р., с.р. 

26 105 Цилиндр, конус, шар 1  

27 106-109 Диаграммы 4 Пр.р., с.р. 

28 110-112 Случайные события. Вероятность 

случайного события 

3 С.р. 

 113-114 Повторение и систематизация учебного 

материала 

2  

 115 Контрольная работа № 6 1 К.р. 

29 116-117 Положительные и отрицательные 

числа 

2 М.д. 

30 118-120 Координатная прямая 3  

31 121-122 Целые числа. Рациональные числа 2 М.д. 

32 123-126 Модуль числа 4 С.р. 

33 127-130 Сравнение чисел 4 С.р. 

 131 Контрольная работа № 7 1  

34 132-135 Сложение рациональных чисел 4 С.р. 

35 136-138 Свойства сложения рациональных 3 С.р. 
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чисел 

36 139-143 Вычитание рациональных чисел 5 С.р. 

 144 Контрольная работа № 8 1 К.р. 

37 145-148 Умножение рациональных чисел 4 С.р. 

38 149-151 Свойства умножения рациональных 

чисел 

3 С.р. 

39 152-157 Коэффициент. Распределительное 

свойство умножения 

6 С.р. 

40 158-162 Деление рациональных чисел 5 С.р. 

 163 Контрольная работа № 9 1 К.р. 

41 164-169 Решение уравнений 6 С.р. 

42 170-176 Решение задач с помощью уравнений 7 С.р. 

 177 Контрольная работа № 10 1 К.р. 

43 178-180 Перпендикулярные прямые 3 Пр.р. 

44 181-184 Осевая и центральная симметрии 4 Пр.р. 

45 185-186 Параллельные прямые 2 Пр.р. 

46 187-190 Координатная плоскость 4 С.р., пр.р. 

47 191-193 Графики 3 С.р. 

 194-195 Повторение и систематизация учебного 

материала 

2  

 196 Контрольная работа № 11 1 К.р. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ В 6 КЛАССЕ 

Арифметика 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

понимать особенности десятичной системы счисления; 

использовать понятия, связанные с делимостью натуральных чисел; 

выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости от 

конкретной ситуации; 

сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приёмы 

вычислений, применять калькулятор; 

использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами, в ходе 

решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные 

практические расчёты; 

анализировать графики зависимостей между величинами (расстояние, время; температура и т. п.). 

Учащийся получит возможность: 

познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10; 

углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 

научиться использовать приемы, рационализирующие вычисления, приобрести навык 

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

 

    Числовые и буквенные выражения. Уравнения 

 

Повторение и систематизация 

учебного материала 

25 
 

49 197-203 Упражнения для повторения курса 6 

класса 

18 С.р., тест 

 204 Контрольная работа № 12 1 К.р. 
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По окончании изучения курса учащийся научится: 

выполнять операции с числовыми выражениями; 

выполнять преобразования буквенных выражений (раскрытие скобок, приведение подобных 

слагаемых);  

решать линейные уравнения,  

решать текстовые задачи алгебраическим методом. 

Учащийся получит возможность: 

развить представления о буквенных выражениях и их преобразованиях; 

овладеть специальными приёмами решения уравнений,  

научиться применять аппарат уравнений для решения как текстовых, так и практических задач. 

 

Геометрические фигуры. Измерение геометрических величин 

            По окончании изучения курса учащийся научится: 

распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и пространственные 

геометрические фигуры и их элементы; 

строить углы, определять их градусную меру;  

распознавать и изображать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной 

пирамиды, цилиндра и конуса; 

определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры и 

наоборот; вычислять объём прямоугольного параллелепипеда и куба. 

Учащийся получит возможность: 

научиться вычислять объём пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 

углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи 

   По окончании изучения курса учащийся научится: 

использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных; 

решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов или комбинаций. 
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 Учащийся получит возможность: 

   приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении  опроса 

общественного мнения, 

 осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы; 

научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач. 

ОЦЕНКА  ДОСТИЖЕНИЯ   ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ. 

ФОРМЫ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ   АТТЕСТАЦИИ 

  Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по  математике, формирование которых   обеспечивается    

учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является способность к 

решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом 

учебном материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию   предмета, 

в том числе — метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведется   в ходе процедур текущей (поурочно), тематической (в 

конце изучения темы), промежуточной (четвертной)   оценки.  

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 

освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. 

поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей 

выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в обучении. Объектом 

текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы, освоения которых 

зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм 

и методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, 

индивидуальные и групповые формы, рефлексия, листы самооценки, листы продвижения и др.) с 

учетом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности 

учителя.  

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тематических 

планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных методических 

комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ в частности: Математика. 

6 класс: дидактические материалы: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений/ 

А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М. Рабинович, М.С.Якир. - М.: Вентана-Граф, 2015г. График 

контрольных работ прилагается. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на уровне 

основного общего образования и проводится в конце каждой четверти   и в конце учебного года. 

Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов 

выполнения  тематических проверочных работ и фиксируется в электронном журнале и 

документе об образовании (табеле, электронном дневнике). 
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Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и 

универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для 

перевода в следующий класс.  

 

  

 

 

 

  

 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

 образовательного процесса 

1.Математика: программы: 5-9 классы с углубленным изучением математики/ А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский и др.-М.: Вентана – Граф, 2015.  

2.Планируемые результаты. Система заданий. Математика 5-6 классы. Алгебра 7-9 классы: 

пособие для учителей образоват. учреждений / Кузнецова Л.В., Минаева С.С. и др. – 

М.:Просвещение ,2013. 

3.   Математика: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, 

В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2016 

4. Математика: 6 класс: дидактические материалы: сборник задач и контрольных работ / А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2016. 

5.  Математика: 6 класс: методическое пособие / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: 

Вентана-Граф, 2014. 

Технические средства обучения 

1. Компьютер. 

2. Мультимедиа проектор. 

 Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование  

1.  Наборы «Части целого на круге», «Простые дроби». 

2. Наборы геометрических тел (демонстрационный). 
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3. Модель единицы объёма. 

4. Комплект чертёжных инструментов (классных и личных): линейка, транспортир, угольник (30°, 

60°), угольник (45°, 45°), циркуль. 

5. Наборы для моделирования (цветная бумага, картон, калька, клей, ножницы). 
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Рабочая программа 

 

По предмету  музыка 

Класс 6 

 

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная  рабочая  программа  составлена  на  основании  нормативной  документации,  обеспечивающей  

реализацию  программы: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. № 1897.);  

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 №1644 «О внесении  

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г. 

№1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»;  

- Письма Министерства образования и науки РФ (Департамент государственной политики в сфере общего 

образования) от 28 октября 2015 г. № 08-1786 

- Примерной  основной  образовательной  программы  среднего общего  образования  (3-е изд. – М.: 

Дрофа, 2014. – 176 с.); 

- на  основе  авторской программы «Музыка» В.В. Алеева, Т.И. Науменко, Т.Н.  Кичак (8-е изд., стереотип. 

– М.: Дрофа, 2010. 90,  [6] с.), рабочей программы для общеобразовательных учреждений «Искусство. 

Музыка. 5-9 классы» В.В. Алеева, Т.И. Науменко, Т.Н.  Кичак (М.: Дрофа, 2014) 

- на основе образовательной программы МБОУ  Лицея № 10; 

          Рабочая программа разработана с учетом возрастных и психологических особенностей учащихся 

основной школы и соответствует  федеральному  компоненту  государственного  образовательного  

стандарта  основного  общего  образования. 

 Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса обусловлен  тем, что 

методическая система, реализованная в программе и УМК,  позволяет использовать педагогические 

технологии, развивающие систему универсальных учебных действий, сформированных в начальной 



 

258 

 

школе, создаёт механизмы реализации требований ФГОС и воспитания личности, отвечающей на вызовы 

сегодняшнего дня и имеющей надёжный потенциал для дня завтрашнего. Отличительные особенности 

программы: 

- во взгляде на музыку не только с точки зрения её эстетической ценности, но и с позиции её 

универсального значения в мире, когда музыка раскрывается во всём богатстве своих граней, 

врастающих в различные сферы бытия, - природу, обычаи, верования, человеческие отношения; 

- в системном погружении в проблематику музыкального содержания; 

- в рассмотрении музыкального искусства с точки зрения стилевого подхода, применяемого с учётом 

научных достижений в области эстетики, литературоведения, музыкознания; 

- в углублении идеи музыкального образования при помощи учебника («Книга открывает мир»); 

- в обновлённом музыкальном материале, а также введении параллельного и методически 

целесообразного литературного и изобразительного ряда 

Рабочая программа имеет целью: 

- формирование музыкальной культуры учащихся как неотъемлемой части их духовной культуры; 

- духовно-нравственное воспитание через приобщение к музыкальной культуре как важнейшему 

компоненту гармонического формирования личности.  

 Рабочая программа способствует решению следующих задач: 

- научить школьников воспринимать музыку как неотъемлемую часть жизни каждого человека; 

- содействовать развитию внимательного и доброго отношения к окружающему миру; 

- воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, потребность в музыкальных 

переживаниях; 

- развивать интеллектуальный потенциал; 

- способствовать развитию интереса к музыке через творческое самовыражение, проявляющееся в 

размышлениях о музыке, собственном творчестве пении, инструментальном музицировании, 

музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации музыкальных произведений, 

подборе поэтических и живописных произведений к изучаемой музыке, выполнении «музыкальных 

рисунков», художественно-творческой практике применения информационно-коммуникационных 

технологий; 

- способствовать формированию слушательской культуры школьников на основе приобщения к 

вершинным достижениям музыкального искусства; 

- научить находить взаимодействия между музыкой и другими видами художественной деятельности на 

основе вновь приобретённых знаний; 

- сформировать систему знаний, нацеленных на осмысленное восприятие музыкальных произведений; 
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- воспитывать культуру мышления и речи. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Мир детства и мир искусства очень близки друг другу, потому что одинаково образно откликаются на 

окружающую действительность, открыты ей, эмоционально отзывчивы на нее. Это делает необходимым 

общение ребенка с произведениями искусства, вызывает потребность в его художественном творчестве. 

Музыка играет важную роль в развитии младших школьников, так как (наряду с другими видами 

искусства) организует познание ими окружающего мира путем проживания художественных образов, 

способствует формированию их собственного отношения к жизни. 

Школьный предмет «Музыка» обладает широкими возможностями в индивидуально-личностном 

развитии ребенка как субъекта культуры. Это обусловлено полифункциональностью музыкального 

искусства, которое одновременно, как и любой другой вид искусства, выполняет познавательную, пре-

образовательную, коммуникативную, оценочную и эстетическую функции в жизни людей. 

Основной методологической характеристикой программы является комплексность, вбирающая в себя 

ряд общенаучных и педагогических методов и подходов. Среди них следующие: 

- метод междисциплинарных взаимодействий; 

- метод проблемного обучения; 

- метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

- метод эмоциональной драматургии; 

- метод интонационно-стилевого постижения музыки; 

- метод художественного контекста; 

- метод создания «композиций»; 

- стилевой подход  

При реализации содержания программы основными видами практической деятельности на уроке 

являются: I – слушание музыки (восприятие, расширение представлений, оценка изучаемых музыкальных 

произведений, размышление о воздействии музыки на человека, её взаимосвязи с другими видами 

искусства и жизнью), II – выполнение проблемно-творческих заданий (инструментальная импровизация и 

сочинение, создание музыкально-пластических композиций, театрализованные формы музыкально-

творческой деятельности), III – пение (творческое самовыражение учащегося в хоровом и ансамблевом 

исполнении различных образцов вокальной музыки, воплощение различных музыкальных образов, 

совершенствование вокально-хоровых умений и навыков, вокально-творческое развитие), IV - 

музыкально-творческая практика с применением информационно-коммуникационных технологий. 

Организация видов деятельности предполагает участие всех компонентов учебно-методического 
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комплекта – учебника, дневника музыкальных наблюдений, нотных хрестоматий для учителя, 

музыкальной фонохрестоматии, каждый из видов деятельности непременно соотносится с содержанием 

учебника.  

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ. 

 

В соответствии с Примерным учебным планом для образовательных учреждений, учебный предмет 

«Музыка» представлен в предметной области «Искусство», изучается с 5 по 7 класс по одному часу в 

неделю. При этом в 1 классе курс рассчитан на 34 часа (34 учебных недели) 

Рекомендуемый общий объем учебного времени составляет 136 часов. 

 

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Ценностные ориентиры содержания заключаются: 

- в формировании и воспитании у обучающихся веры в Россию, чувства личной ответственности за 

Отечество; 

- в формировании чувства патриотизма и гражданской солидарности; 

- в формировании разностороннего, интеллектуально-творческого и духовного развития; 

- в формировании основ художественного мышления; 

- в ориентации на успешную социализацию растущего человека, становление его активной жизненной 

позиции, готовности к взаимодействию и сотрудничеству в современном поликультурном пространстве, 

ответственности за будущее культурное наследие. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

          В результате освоения предметного содержания курса у школьников совершенствуются общие 

художественные умения и навыки при воплощении различных музыкальных образов в пении и игре на 

музыкальных инструментах, импровизации и драматизации, музыкально-пластическом движении и 

музыкально-творческой практике с применением информационно-коммуникационных технологий. В 

ходе обучения школьники овладевают основными понятиями музыки как вида искусства (интонация, 

развитие, образ, драматургия и др.), учатся анализировать музыкальные произведения многообразных 

стилей, жанров и форм, сопоставлять музыкальный язык народного и композиторского творчества 
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русской и западноевропейской традиции. В процессе работы у учащихся формируется способность 

рассуждать о явлениях современной мировой музыкальной культуры, оценивать собственную 

музыкально-творческую деятельность во всем ее разнообразии, действовать самостоятельно и 

расширять свои творческие возможности на основе постижения широкой картины музыкального мира. 

  Личностными результатами освоения программы по музыке в 6-хклассах являются: 

развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в эмоционально-ценностном, 

заинтересованном отношении к музыке; 

совершенствование художественного вкуса; 

овладение художественными умениями и навыками ив процессе продуктивной музыкально-творческой 

деятельности; 

наличие определенного уровня развития общих музыкальных способностей, включая образное и 

ассоциативное мышление, творческое воображение; формирование навыков самостоятельной 

целенаправленной, содержательной музыкально-учебной деятельности; 

сотрудничество в ходе решения коллективных музыкально-творческих задач. 

В области метапредметных результатов: 

анализ собственной учебной деятельности и внесение необходимый корректив для достижения 

запланированных результатов; 

проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе овладения учебными действиями; 

размышление о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с жизнью и другими видами искусства; 

использование разных источников информации; стремление к самостоятельному общению с искусством 

и художественному самообразованию.   

Предметные результату подразумевают: 

определение в прослушанном музыкальном произведении его главных выразительных средств-ритма, 

мелодии, гармонии, тембров, динамики; 

умение отразить понимание художественного воздействия музыкальных средств в размышлениях о 

музык; 

проявление навыков вокально-хоровой деятельности-исполнение одно-двух произведений с 

аккомпанементом.  

 Основой для определения критериев оценки результатов освоения программы по курсу «Музыка» стал 

компетентностный подход, отражающий требования стандарта и рекомендации примерной 

образовательной программы по музыке. 

Компетентностный подход предполагает: 

проявление знания и понимания школьниками предметной области; 
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демонстрацию ими практического и оперативного применения знаний предметной области в конкретной 

творческой деятельности; 

осознание бытийной, ценностной значимости предметных знаний в социальном контексте. 

Планируемые результаты освоения программы «Музыка» достигаются в процессе личностных, 

познавательных и коммуникативных учебных универсальных действий обучающихся. 

Планируемые результаты освоения программы связаны с развитием интереса обучающихся к 

музыкальному искусству, эмоционально-нравственного отклика на него, а также с формированием 

музыкальной грамотности учащихся. Это и стало основными критериями результативности музыкального 

образования, которые конкретизируются следующим образом: 

Степень развития интереса к музыке проявляется в: многообразии образов, характеристик, понятий, 

жанров и пр., которыми оперируют обучающиеся; ценностном постижении произведений искусства, их 

сопоставлении, многовариантности высказываний, образном самовыражении в творчестве; устойчивости 

интереса — длительности впечатлений от знакомых произведений, желании познакомится с новыми 

произведениями, потребности в собственном художественном творчестве. 

Степень развития эмоционально-нравственного отклика на художественное произведение выявляется 

через: выражение положительных чувств, эмоций и переживаний, способность к сопереживанию; 

высказывание самостоятельных взглядов и суждений; способность к нравственной оценке. 

Высокая степень — устойчивое, средняя — периодическое, низкая — эпизодическое проявления 

положительных чувств, эмоций, переживаний, способности к сопереживанию, проявлению 

самостоятельных взглядов и суждений, к нравственной оценке. 

Степень развития музыкальной грамотности обучающихся определяется по: способности «с лету», без 

предварительной подготовки, после однократного знакомства «схватить» самое существенное в 

произведении; способности свободно ориентироваться в специфике музыкального языка; способности 

размышлять о музыке — анализировать, сравнивать, обобщать; способности ощутить авторский стиль; 

способности отличать шедевр от моды (развитие художественного вкуса). 

Постоянное проявление данных способностей свидетельствует о высокой степени, периодическое — о 

средней, эпизодическое — о низкой степени музыкальной грамотности обучающихся. 

Таким образом, критериальный подход к музыкальному развитию обучающихся способствует 

безотметочному оцениванию промежуточных и итоговых результатов работы по музыке в каждом 

классе, ибо данный процесс личностно ориентирован и имеет диалектический характер художественного 

познания мира. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Раздел учебного курса Количество часов Текущий и промежуточный контроль. Формы контроля 
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Раздел 1 Музыка души 9 Текущий 

Раздел 2 Как создается музыкальное произведение 25 Текущий 

 

6 класс (34 ч) 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Основное содержание курса «Музыка» в 6-х классах представлено следующими содержательными 

линиями: «Музыка души», «Как создается музыкальное произведение». Первый раздел: «Музыка души». 

Искусство и фантазия. Искусство-память человечества. В чем сила музыки. Волшебная сила музыки. 

Музыка наш вечный спутник. Музыка объединяет людей. Второй раздел: «Как создается музыкальное 

произведение». О чем рассказывает музыкальный ритм. Диалог метра и ритма. Мелодия-душа музыки. 

Что такое гармония в музыке. Красочность музыкальной гармонии.   Мир образов полифонической 

музыки. Какой бывает музыкальная фактура. Тембры-музыкальные краски. Громкость и тишина в 

музыке. Тонкая палитра оттенков. По законам красоты. 

 

КОНТРОЛЬ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Система оценки достижения планируемых результатов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность ряда регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных действий, т.е. таких умственных действий учащихся, 

которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею. 

Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур: 

с помощью специально сконструированных диагностических задач, нацеленных на оценку уровня 

сформированности конкретного вида универсальных учебных действий; 

при анализе выполнения проверочных заданий по русскому языку, когда на основе характера ошибок, 

допущенных ребёнком, можно сделать вывод о сформированности метапредметных умений. 

Сформированность коммуникативных учебных действий может быть выявлена на основе наблюдений за 

деятельностью учащихся, а также на основе результатов выполнения заданий в совместной (парной или 

командной) работе. 

Оценка предметных результатов может быть описана как оценка планируемых результатов по предмету. 

В системе предметных знаний можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых 

принципиально необходимо для текущего и последующего обучения) и знания, дополняющие, 

расширяющие или углубляющие опорную систему знаний. 
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При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе освоение системы 

опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а способность 

использовать эти знания при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач. Иными 

словами, объектом оценки являются действия, выполняемые учащимися с предметным содержанием. 

Устанавливаются следующие формы контроля за развитием предметных знаний и умений учащихся: 

устный опрос; 

письменный опрос; самостоятельные проверочные работы, специально формирующие самоконтроль и 

самооценку учащихся после освоения ими определенных тем; самостоятельные работы, 

демонстрирующие умения учащихся применять усвоенные по определенной теме знания на практике; 

тестовые диагностические задания; 

графические работы: рисунки, диаграммы, схемы, чертежи и т.д.; 

комплексные контрольные работы, проверяющие усвоение учащимися определенных тем, разделов 

программы, курса обучения за определенный период времени (четверть, полугодие, год). 

Текущее оценивание - наиболее гибкая проверка результатов обучения, которая сопутствует процессу 

становления умения и навыка. Его основная цель - анализ хода формирования знаний и умений 

учащихся, формируемых на уроках окружающего мира (наблюдение, сопоставление, установление 

взаимосвязей и т.д.). Это даёт возможность участникам образовательного процесса своевременно 

отреагировать на недостатки, выявить их причины и принять необходимые меры к устранению. 

Тематическое оценивание является важным звеном в конце изучения тематических блоков, так как даёт 

возможность учащимся подготовиться, при необходимости пересдать материал и таким образом 

исправить полученную ранее оценку «зачёт/незачёт». В конце изучения каждого тематического блока 

формой тематического контроля является выполнение тестовых заданий. 

Итоговое оценивание проводится как оценка результатов обучения четыре раза в год: в конце первой, 

второй, третьей и четвертой четверти учебного года. 

Для мониторинга метапредметных результатов первоклассников используются комплексные 

проверочные и тренировочные задания. Они помогают ученику оценить, насколько грамотно он умеет 

понимать инструкции, анализировать разные ситуации; осознать, что предметные знания пригодятся ему 

не только при решении учебных задании, но и при решении жизненных задач. 

Комплексная работа позволяет выявить и оценить как уровень сформированности важнейших 

предметных аспектов обучения, так и компетентность первоклассника в решении разнообразных 

проблем.
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ОПИСАНИЕ УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897). 

2. Концепция федеральных государственных образовательных стандартов общего образования: 

проект / Рос. акад. образования; под ред. А. М. Кондакова, А. А. Кузнецова, 2-е изд. М.: 

Просвещение, 2009. (Стандарты второго поколения). 

3. Данилюк А. Я., Кондаков А. М., Тишков В. А. Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. М.: Просвещение, 2009. (Стандарты второго поколения). 

4. Фундаментальное ядро содержания общего образования / под ред. В. В. Козлова, А. М. 

Кондакова. М.: Просвещение, 2009. (Стандарты второго поколения). 

5. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к мысли. 

Система заданий: пособие для учителя / [А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская и др]; 

под редакцией  А.Г. Асмолова. - 2-е изд. - М.: Просвещение, 2011. - 159 с.  

6. Примерные программы по учебным предметам. Изобразительное искусство, 5-7 классы. 

Музыка, 5-7 классы. Искусство, 8-9 классы: проект. –  2-е изд. –  М.: Просвещение, 2011. – 176 с. – 

(Стандарты второго поколения). 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ (ОСНОВНОЙ) 

 

1. Алеев, В.В. Музыка. 5-8.: программы для общеобразовательных учреждений [текст] / В.В. Алеев, 

Т.И. Науменко, Т.Н. Кичак. 8-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2014. 

2. Алиев, Ю.Б. Настольная книга школьного учителя-музыканта [текст] / Ю.Б. Алиев. – М.: Гуманит. 

Изд. Центр ВЛАДОС, 2014.  

3. Музыка. 6 класс: система уроков по учебнику Т.И. Науменко, В.В. Алеева [текст] / сост. О.П. 

Власенко. – Волгоград: Учитель, 2012. 

4. Программы для общеобразовательных учреждений. Музыка. 1-4 кл., 5-8 кл. [текст] / В.В. Алеев, 

Т.И. Науменко, Т.Н. Кичак. - 8-е изд., стереотип. - М.: Дрофа. 2010.  

5. Рабочие программы для общеобразовательных учреждений. Искусство. Музыка. 5-9 классы. 

[текст]  /  В.В. Алеев, Т.И. Науменко, Т.Н.  Кичак. - М.: Дрофа, 2012. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ) 
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1. Владимиров, В.Н. Музыкальная литература [текст] / В.Н. Владимиров, А.И. Лагутин. -  М.: 

Музыка, 1984. 

2. Гульянц, Е.И. Детям о музыке  [текст] / Е.И.  Гульянц. - М.: «Аквариум», 1996. 

3. Клёнов, А. Там, где музыка живёт [текст] / А. Клёнов. М.: Педагогика, 1985. 

4. Куберский, И.Ю. Энциклопедия для юных музыкантов [текст] / И.Ю. Куберский, Минина Е.В.  . – 

СПб: ТОО «Диамант», ООО «Золотой век», 1996. 

5. Могилевская, С. У лиры семь струн: Научно-художественная лит-ра [текст] / художник Н. 

Мищенко. – М.: Дет. лит., 1981. 

6. Прохорова, И.А. Зарубежная музыкальная  литература [текст] / И.А. Прохорова. – М.: Музыка, 

1972. 

7. Прохорова, И.А. Советская музыкальная  литература [текст] / И.А. Прохорова. – М.: Музыка, 

1972. 

8.  Саминг, Д.К. 100 великих композиторов [текст] / Д.К. Саминг. – М.: Вече, 1999. 

9. Финкельштейн, Э.И. Музыка от А до Я [текст] / Э.И.  Финкельштейн. – СПб: Композитор, 1997. 

 

ИНФОРМАЦИОННО - КОМУНИКАЦИОННЫЕ СРЕДСТВА 

 

1.Википедия. Свободная энциклопедия [электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://ru.wikipedia.org/wiki 

2. Детские электронные книги и презентации [электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://viki.rdf.ru/cat/musika/ 

3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  [электронный ресурс]. – Режим 

доступа:   http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/?&subject[]=33 

4. Классическая музыка [электронный ресурс]. – Режим доступа: http://classic.chubrik.ru 

5. Музыкальный энциклопедический словарь [электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.music-dic.ru 

6. Музыкальный словарь [электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://academic.ru/cjntents.nsf/dic_music 

7. Погружение в классику [электронный ресурс]. – Режим доступа: http://intoclassics.net/news/1-0-

1 

http://ru.wikipedia.org/wiki
http://viki.rdf.ru/cat/musika/
http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/?&subject%5b%5d=33
http://classic.chubrik.ru/
http://www.music-dic.ru/
http://academic.ru/cjntents.nsf/dic_music
http://intoclassics.net/news/1-0-1
http://intoclassics.net/news/1-0-1
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8. Российский общеобразовательный портал [электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://music.edu.ru/ 

9. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов [электронный ресурс]. Режим 

доступа:   http://fcior.edu.ru/catalog/meta/3/mc/discipline%20OO/mi/4.13/p/page.html 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

По предмету (курсу и т.д.) физкультура 

Класс 6 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная  рабочая  программа  составлена  на  основании  нормативной  документации,  

обеспечивающей  реализацию  программы: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. № 1897.);  

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 №1644 «О внесении  

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010г. №1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»;  

- Примерной  основной  образовательной  программы  среднего общего  образования  (3-е изд. – 

М.: Дрофа, 2014. – 176 с.); 

Примерной программы основного общего образования по физической культуре и Программы 

министерства образования по физической культуре для общеобразовательных учреждений 

(авторская линия В.И.Ляха),1-11классы. В: Издательство «Учитель», 2011г. 

- на основе  Основной образовательной программы образовательного учреждения  МБОУ  Лицея 

№ 10; 

Содержание рабочей программы полностью соответствует содержанию примерной программы с 

дополнениями,  не превышающими требования к уровню подготовки обучающихся. 

http://music.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/meta/3/mc/discipline%20OO/mi/4.13/p/page.html
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Рабочая программа предусматривает изучение физической культуры  в объеме 3 часа в неделю, 

102 часа в год. 

      Данная программа создавалась с учётом 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 ребёнка, его самоопределения. 

             Данный учебный предмет имеет своей целью: 

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: 

-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 реагирования 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 приёмах 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. 
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          Принимая во внимание главную цель развития отечественной системы школьного 

образования и необходимость решения вышеназванных задач образования учащихся 5—9 

классов в области физической культуры, основными принципами, идеями и подходами при 

формировании данной программы  являются : демократизация и гуманизация педагогического 

процесса,  педагогика сотрудничества, деятельностный подход; интенсификация и оптимизация; 

соблюдение дидактических правил; расширение межпредметных связей. 

       В основу планирования учебного материала в логике поэтапного его освоения было положено 

соблюдение дидактических правил от известного к неизвестному и от простого к сложному. 

        Все разделы авторской программы  в основном сохранены.  В связи с климатическими 

условиями, региональными особенностями и материально-технической базы школы  раздел 

«Лыжные гонки. Передвижения на лыжах» и «Плавание» – заменены на «Лёгкая атлетика. 

Кроссовая подготовка». Упражнения из комбинации на гимнастических брусьях из раздела 

«Гимнастика с основами акробатики» заменены упражнениями на шведской стенке. Упражнения 

и комбинации на гимнастическом бревне (девочки) заменены  на упражнения и комбинации на 

гимнастической скамейке. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

    Предметом обучения физической культуре в основной школе является двигательная активность 

человека с образовательной направленностью. В процессе овладения этой деятельностью 

укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются определённые 

двигательные действия, активно развивается мышление, творчество и самостоятельность. 

Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре является 

обеспечение дифференцированного  и индивидуального подхода к учимся с учётом состояния 

здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, особенностей развития 

психических свойств и качеств, соблюдение гигиенических норм. 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

         Курс «Физическая культура» изучается в 5-9 м классе из расчёта 3 ч в неделю (всего 510ч):в 5 

классе —102ч, в 6 классе — 102ч, в 7 классе— 102ч, в 8 классе— 102ч, в 9 классе-99ч. 

Третий час на преподавание учебного предмета «Физическая культура» введён приказом 

Минобрнауки от 30 августа 2010 г. №889. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» направленно на воспитание 

высоконравственных, творческих, компетентных и успешных граждан России, способных к 

активной самореализации в общественной и профессиональной деятельности, умело 
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использующих ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации здорового образа 

жизни. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

        В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования Федерального государственного образовательного 

стандарта данная рабочая программа для 5-9-х классов направлена на достижение учащимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов по физической культуре. 

Личностные результаты 

-воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

-знание истории физической культуры своего народа, своего края как части наследия народов 

России и человечества; 

-усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; 

-воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

-формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов; 

-формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

многообразие современного мира; 

-формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

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

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

-готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

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

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций 

с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

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

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
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-формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

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

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

-формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

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

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

        Личностные результаты отражаются в готовности обучающихся к саморазвитию 

индивидуальных свойств личности, которые приобретаются в процессе освоения учебного 

предмета «Физическая культура». Они включают в себя основы гражданской идентичности, 

сформированную мотивацию к обучению и познанию в сфере физической культуры, умения 

использовать ценности физической культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и 

потребностей, достижения лично-стно значимых результатов в физическом совершенстве. 

         Личностные результаты освоения программного материала проявляются в следующих 

областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

-владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии их возрастно-половым нормативам; 

-владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний, травматизма и оказания 

доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениями; 

-владение знаниями по организации и проведению занятий физическими упражнениями 

оздоровительной и тренировочной направленности, 

 -составлению содержания индивидуальных занятий в соответствии с задачами улучшения 

физического развития и физической подготовленности. 

В области нравственной культуры:  

-способность управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и взаимодействия в 

процессе занятий физическими упражнениями, во время игр и соревнований; 

-способность принимать активное участие в организации и проведении совместных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий; 

-владение умением предупреждать конфликтные ситуации и находить выходы из спорных 

ситуаций в процессе игровой и соревновательной деятельности на основе уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 
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-умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание умственных, физических 

нагрузок и отдыха; 

-умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и 

благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности; 

-умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, 

осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

-умение длительно сохранять правильную осанку во время статичных поз и в процессе 

разнообразных видов двигательной деятельности; 

-формирование потребности иметь хорошее телосложение в соответствии с принятыми нормами 

и представлениями; 

-формирование культуры движений, умения передвигаться легко, красиво, непринуждённо. 

В области коммуникативной культуры: 

-владение умением осуществлять поиск информации по вопросам современных оздоровительных 

систем (в справочных источниках, учебнике, в сети Интернет и др.), а также обобщать, 

анализировать и применять полученные знания в самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями и спортом; 

-владение умением формулировать цель и задачи индивидуальных и совместных с другими 

детьми и подростками занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельностью, излагать их содержание; 

-владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные 

способы взаимодействия с партнёрами во время учебной, игровой и соревновательной 

деятельности. 

В области физической культуры: 

владение умениями: 

— в циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 60 м из 

положения низкого старта; в равномерном темпе бегать до 20 мин (мальчики) и до 15 мин 

(девочки); после быстрого разбега с 9—13 шагов совершать прыжок в длину; выполнять с 9—13 

шагов разбега прыжок в высоту способом «перешагивание»; проплывать 50 м; 

в метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч и мяч 150 г с места и с разбега (10—12 

м) с использованием четырёхшажного варианта бросковых шагов с соблюдением ритма; метать 

малый мяч и мяч 150 г с места и с 3 шагов разбега в горизонтальную и вертикальную цели с 10— 

15 м, метать малый мяч и мяч 150 г с места  

в гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из четырёх элементов 

на перекладине (мальчики) и на разновысоких брусьях (девочки); опорные прыжки через козла в 
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длину (мальчики) и в ширину (девочки); комбинацию движений с одним из предметов (мяч, 

палка, скакалка, обруч), состоящих из шести элементов, или комбинацию, состоящую из шести 

гимнастических элементов; выполнять акробатическую комбинацию из четырёх элементов, 

включающую кувырки вперёд и назад, стойку на голове и руках, длинный кувырок (мальчики), 

кувырок вперёд и назад в полушпагат, «мост» и поворот в упор стоя на одном колене (девочки); 

в спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощённым правилам); 

-демонстрировать результаты не ниже, чем средний уровень основных физических способностей; 

-владеть способами физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно выполнять 

упражнения на развитие быстроты, координации, выносливости, силы, гибкости; соблюдать 

правила самоконтроля и безопасности во время выполнения упражнений; 

-владеть способами спортивной деятельности: участвовать в соревновании по 

легкоатлетическому четырёхборью: бег 60 м, прыжок в длину или в высоту с разбега, метание, бег 

на выносливость; участвовать в соревнованиях по одному из видов спорта; 

-владеть правилами поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать нормы 

поведения в коллективе, 

правила безопасности, гигиену занятий и личную гигиену; помогать друг другу и учителю; 

поддерживать товарищей, имеющих недостаточную физическую подготовленность; проявлять 

активность, самостоятельность, выдержку и самообладание. 

Метапредметные результаты 

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

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

познавательной деятельности; 

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

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

-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 её 

решения; 

-владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

-умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 
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-умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учёта интересов; 

-умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

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

выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей деятельности. 

Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 

     В области познавательной культуры: 

-овладение сведениями о роли и значении физической культуры в формировании целостной 

личности человека, в развитии его сознания и мышления, физических, психических и 

нравственных качеств; 

-понимание здоровья как одного из важнейших условий развития и самореализации человека, 

расширяющего возможности выбора профессиональной деятельности и обеспечивающего 

длительную творческую активность; 

-понимание физической культуры как средства организации и активного ведения здорового 

образа жизни, профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося от норм) 

поведения. 

     В области нравственной культуры: 

-бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 

доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и 

нарушения в состоянии здоровья; 

-проявление уважительного отношения к окружающим, товарищам по команде и соперникам, 

проявление культуры взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих целей 

при совместной деятельности; 

ответственное отношение к порученному делу, проявление дисциплинированности и готовности 

отстаивать собственные позиции, отвечать за результаты собственной деятельности. 

        

В области трудовой культуры: 

-добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых знаний 

и умений, повышающих результативность выполнения заданий; 

-приобретение умений планировать, контролировать и оценивать учебную деятельность, 

организовывать места занятий и обеспечивать их безопасность; 

закрепление умения поддержания оптимального уровня работоспособности в процессе учебной 

деятельности посредством активного использования занятий физическими упражнениями, 
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гигиенических факторов и естественных сил природы для профилактики психического и 

физического утомления. 

       В области эстетической культуры: 

-знание факторов, потенциально опасных для здоровья (вредные привычки, ранние половые 

связи, допинг), и их опасных последствий; 

-понимание культуры движений человека, постижение значения овладения жизненно важными 

двигательными умениями и навыками, исходя из целесообразности и эстетической 

привлекательности; 

-восприятие спортивного соревнования как культурно- массового зрелищного мероприятия, 

проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов общения и 

взаимодействия. 

       В области коммуникативной культуры: 

-владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, проявление 

к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной 

деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; 

-владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать собственную 

точку зрения, доводить её до собеседника. 

        В области физической культуры: 

-владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями, их планирования и наполнения содержанием; 

-владение умениями выполнения двигательных действий и физических упражнений базовых 

видов спорта и оздоровительной физической культуры, активно их использовать в самостоятельно 

организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной деятельности; 

-владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического 

развития и физической подготовленности, величиной физических нагрузок, использования этих 

показателей в организации и проведении самостоятельных форм занятий. 

Предметные результаты 

       В основной школе в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования результаты изучения курса «Физическая культура» 

должны отражать: 

-понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в 

активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального 

здоровья; 
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-овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, освоение умений 

отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных 

систематических занятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной, 

тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учётом индивидуальных 

возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих занятий, включать их в 

режим учебного дня и учебной недели; 

-приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической 

культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; освоение 

умения оказывать первую помощь при лёгких травмах; обогащение опыта совместной 

деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, форм активного отдыха 

и досуга; 

расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих 

основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять 

тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством использования 

стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные режимы 

физической нагрузки, контролировать направленность её воздействия на организм во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой ориентацией; 

-формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 

состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических действий, 

приёмами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в 

разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; 

 -расширение двигательного опыта за счёт упражнений, ориентированных на развитие основных 

физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем организма. 

Предметные результаты, так же как личностные и метапредметные, проявляются в разных 

областях культуры. 

         В области познавательной культуры: 

-знания по истории развития спорта и олимпийского движения, о положительном их влиянии на 

укрепление мира и дружбы между народами; 

знания основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, задач и форм 

организации; 

-знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой вредных 

привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового образа жизни. 

       В области нравственной культуры: 
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-способность проявлять инициативу и самостоятельность при организации совместных занятий 

физическими упражнениями, доброжелательное и уважительное отношение к участникам с 

разным уровнем их умений, физических способностей, состояния здоровья; 

-умение взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками, оказывать им помощь при 

освоении новых двигательных действий, корректно объяснять и объективно оценивать технику их 

выполнения; 

-способность проявлять дисциплинированность и уважение к товарищам по команде и 

соперникам во время игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и 

соревнований. 

        В области трудовой культуры: 

-способность преодолевать трудности, добросовестно выполнять учебные задания по технической 

и физической подготовке; 

-умение организовывать самостоятельные занятия физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного 

инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 

-умение организовывать и проводить самостоятельные занятия по базовым видам школьной 

программы, подбирать физические упражнения в зависимости от индивидуальной ориентации на 

будущую профессиональную деятельность. 

           В области эстетической культуры: 

-умение организовывать самостоятельные занятия с использованием физических упражнений по 

формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы физических 

упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей 

физического развития; 

-умение организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры движений при 

выполнении упражнений разной направленности (на развитие координационных способностей, 

силовых, скоростных, выносливости, гибкости) в зависимости от индивидуальных особенностей 

физической подготовленности; 

-способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития, осанки, 

показателями основных физических способностей, объективно их оценивать и соотносить с 

общепринятыми нормами и нормативами. 

           В области коммуникативной культуры: 

-способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, умело применяя 

соответствующие понятия и термины; 

-умение определять задачи занятий физическими упражнениями, включёнными в содержание 

школьной программы, аргументировать, как их следует организовывать и проводить; 
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-способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, проводить 

занятия в качестве командира отделения, капитана команды, владея необходимыми 

информационными жестами. 

            В области физической культуры: 

-способность отбирать физические упражнения, естественные силы природы, гигиенические 

факторы в соответствии с их функциональной направленностью, -составлять из них 

индивидуальные комплексы для осуществления оздоровительной гимнастики, использования 

закаливающих процедур, профилактики нарушений осанки, улучшения физической 

подготовленности; 

-способность составлять планы занятий с использованием физических упражнений разной 

педагогической направленности, регулировать величину физической нагрузки в зависимости от 

задач занятия и индивидуальных особенностей организма; 

-умение проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению осваиваемых на уроке 

новых двигательных действий и развитию основных физических (кондиционных и 

координационных) способностей, контролировать и анализировать эффективность этих занятий, 

ведя дневник самонаблюдения. 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа включает следующее распределение часов по разделам и темам: 

 

№ 

п/п 

Название разделов и тем Количество часов Текущий и промежуточный 

контроль. Формы контроля 

1. Раздел1.Легкая атлетика 32 Текущий. Учётный 

2. Раздел 2. Баскетбол   13 Текущий. Учётный 

3. Раздел 3. Гимнастика 21 Текущий. Учётный 

4. Раздел 4. Волейбол 15 Текущий. Учётный 
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5. Раздел 5. Лыжные гонки 21 Текущий. Учётный 

 

Содержание учебного предмета 

                 Знания о физической культуре 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и 

олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России (СССР). 

Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. 

Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

Физическая культура в современном обществе. 

Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике безопасности и 

бережному отношению к природе (экологические требования). 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 

Техническая подготовка. Техника движений и её основные показатели. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Адаптивная физическая культура. 

Спортивная подготовка. 

Здоровье и здоровый образ жизни. Допинг. Концепция честного спорта. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура человека. Режим дня и его основное содержание. 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств личности. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

Восстановительный массаж. 

Проведение банных процедур. 

Первая помощь во время занятий физической культурой и спортом. 
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СПОСОБЫ ДВИГАТЕЛЬНОЙ (ФИЗКУЛЬТУРНОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

Подготовка к занятиям физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток и физкульт- пауз (подвижных перемен). 

Планирование занятий физической подготовкой. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 

Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. 

    Самонаблюдение и самоконтроль. 

    Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. 

Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения 

упражнений (технических ошибок). 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей 

физической культуры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики. 

Организующие команды и приёмы. 

Акробатические упражнения и комбинации. 

Опорные прыжки. 

Упражнения и комбинации на гимнастическом скамейке (девочки). 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 

Лёгкая атлетика. 

Беговые упражнения. 
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Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча. 

Спортивные игры. 

Баскетбол. Игра по правилам. 

Волейбол. Игра по правилам. 

Футбол. Игра по правилам. 

Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные упражнения. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, силы, 

выносливости. 

Лёгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

Спортивные игры. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль предметных результатов 
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Предусмотрены следующие формы, способы и средства  оценки результатов обучения: 

составление  комбинаций двигательных действий  на основе имеющегося опыта, с учетом 

поставленной задачи; 

поиск и использование дополнительной информации; 

аргументированная оценка и самооценка выполнения двигательных действий, с учетом 

предъявляемых требований; 

овладение логическими действиями и умственными операциями: 

установление причинно-следственных связей; 

сравнение, сопоставление, анализ, обобщение представленной информации; 

использование теоретических знаний и практических навыков в игровой и соревновательной 

деятельности. 

     В начале и в конце учебного года учащиеся сдают контрольные упражнения (тесты) для 

определения развития уровня физической подготовленности и физических способностей в 

отдельности в зависимости от возраста и пола. Тесты принимаются в виде зачетов на уроках и 

заносятся в классный журнал (таблица прилагается). 

     Текущий учет является основным видом проверки успеваемости учащихся по физической 

культуре. Он отражает качество усвоения отдельных тем учебного материала и решения задач 

конкретного урока. 

 

  

№ 

Контрольные упражнения 

  

мальчики Девочки 

5 4 3 5 4 3 

1 Бег 30м. (сек) 5,0 6,0 6,5 5,2 6,2 7,2 

2 Бег 60м. (сек) 10,0 10,6 10,8 10,4 10,8 11,2 

3 Бег 1000м (мин, сек) 5,00 5,30 6,00 5,30 6,00 6,20 

4 Метание на дальность (м) 36 29 21 23 18 15 

5 Прыжок в длину с разбега 360 330 270 330 280 230 

6 Сгибание рук в упоре лежа 23 21 18 13 11 9 

7 Поднятие туловища с положения 18 17 15 17 14 9 
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лежа  30 сек 

8 Подтягивание \раз\ 7 5 4 17 14 9 

9 Прыжок через скакалку 1 мин  \раз\ 105 95 80 125 115 100 

10 Прыжок в высоту 115 110 90 110 100 85 
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

1.  Малые мячи для метания мяча – 10шт. 

2.  Волейбольные мячи – 15шт. 

3.  Баскетбольные мячи – 15шт. 

4.  Рулетка 

5.  Сектор для прыжков в длину 

6.  Сектор для прыжков в высоту - 2 

7.  Маты – 6шт. 

8.  Скакалки – 8шт. 

9.  Гимнастические скамейки – 4 

10. Секундамер 

11. Кегли – 10 

12. Мел  

13. Аптечка 

14. Музыкальный центр 

15. Аудиозаписи 

16. Ноутбук 

17. Принтер 

Методическая литература  для ученика 

Лях В.И. Мой друг – физкультура.  Учебник для учащихся 5-9 классов. Москва «Просвещение» 

2006. 

 

Методическая литература  для учителя 

1. А.П.Матвеев. Программа министерства образования по физической культуре для 

общеобразовательных учреждений. М.Дрофа. 2005г. 

2.А.П.Матвеев. Оценка качества по физической культуре. М. Дрофа. 2000г. 

3. В.И.Лях. Методика физического воспитания учащихся 10-11 классов.М. Просвещение.1997г. 
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4. В. И.Лях, А.А.Зданевич.  Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 

классов.  Волгоград. Учитель. 2011г.   

5. В.И.Ковалько. Поурочные разработки по физической культуре для 1 классов. М. Вако. 2006г. 

6. В.П.Шлыков. Гимнастика в средней и старшей школе. М. Чистые пруды. 2007г. 

7. Г.П.Богданов. уроки физической культуры в 7-8 классах средней школы. М. Просвещение. 1986г. 

8. Г.П.Богданов. Уроки физической культуры в 9-10 классах средней школы. М. Просвещение. 

1986г. 

9. Д.В.Краузе. Баскетбол – навыки и упражнения. М. АСТ-Астрель. 2006г. 

10. И.А.Чаленко. Современные уроки физической культуры в начальной школе. Р-на-Д. 

Феникс.2003г. 

11. И.И.Должиков.Планирование содержания уроков физической культуры 1-11 классов 

(приложение к программе министерства образования).М.Просвещение. 2002г. 

12. Л.Б.Кофман. Настольная книга учителя физической культуры. М. ФКиС. 1998г. 

13. М.В.Видякин. Поурочные планы для занятий с девушками и юношами в  10-11 классах. 

Волгоград. 2005г. 

14. М.В.Видякин. Поурочные планы для учащихся 2 классов. Волгоград. 2007г. 

15. Т.Б. Мейксон. Методика физического воспитания школьников. М. Просвещение. 1989г. 

16.Ю.С.Аполонов. Официальные правила баскетбола с дополнениями и изменениями. М. 

СпортАкадемПресс. 2003г. 
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Рабочая программа 

  

По предмету (курсу и т.д.) биология 

Класс 7 

 

2. Пояснительная записка 

Данная  рабочая  программа  составлена  на  основании  нормативной  документации,  обеспечивающей  

реализацию  программы: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. № 1897.);  

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 №1644 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г. №1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»;  

- Программы основного общего образования по биологии для 7 класса «Биология. Многообразие живых 

организмов» авторов В.Б. Захарова, Н.И. Сонина, Е.Т.Захаровой //Программы для общеобразовательных 

учреждений. Природоведение. 5 класс. Биология. 6-11 классы. - М.: Дрофа, 2011. – 256 c.ll, полностью 

отражающей содержание Примерной программы, с дополнениями, не превышающими требования к уровню 

подготовки обучающихся.                                                                                                                                                                  

 - Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской 

Федерации к использованию. 

Цель программы: изучение строения, жизнедеятельности, распространенности и экологии представителей 

основных царств живых организмов 

Задачи программы: 

- Рассмотреть общую характеристику систематических групп, изучить разнообразие видов и особенности их 

жизнедеятельности;  

      - продолжить формирование умения проводить наблюдения, ставить опыты, сравнивать, 

классифицировать биологические объекты, выполнять практические работы; 

http://138c.ll/


 

288 

 

      - развивать способность самостоятельно овладевать знаниями и умениями, путем систематического 

упражнения учащихся в практической и мыслительной деятельности; 

- осуществлять патриотическое воспитание на примере отечественных ученых, эстетическое на примере 

красоты окружающего мира, нравственное и экологическое воспитание.                                                                                                                                                                          

3. Общая характеристика учебного предмета биология 

Курс биологических дисциплин входит в число естественных наук изучающих природу, а также научные 

методы и пути познания человеком природы. Учебный курс «Биология», в содержании которого ведущим 

компонентом являются научные знания, научные методы познания, практические умения и навыки, 

позволяет сформировать у учащихся эмоционально-ценностное отношение к изучаемому материалу, создать 

условия для формирования компетенции в интеллектуальных, гражданско-правовых, коммуникационных и 

информационных областях. 

В курсе биологии рассматриваются вопросы строения и жизнедеятельности организмов, принадлежащих к 

разным царствам природы, особенности взаимодействия объектов живой и неживой природы. Учащиеся 

узнают о практическом значении биологических знаний как научной основе охраны природы, 

природопользования, сельскохозяйственного производства, медицины и здравоохранения, биотехнологии и 

отраслей производства, основанных на использовании биологических систем. 

Знакомятся  с эволюцией строения живых организмов, взаимосвязью строения и функций органов и их 

систем, с индивидуальным развитием организмов. Получают  знания о человеке как о биосоциальном 

существе, его становлении в процессе антропогенеза. Даётся определение систематического положения 

человека в ряду живых существ, его генетическая связь с животными предками, что позволяет учащимся 

осознать единство биологических законов, их проявление на разных уровнях организации, понять 

взаимосвязь строения и функций органов и систем. Знания об особенностях строения и функционирования 

человеческого организма, полученные в курсе, научно обосновывают необходимость ведения здорового 

образа жизни. В курсе уделяется большое внимание санитарно-гигиенической службе, охране природной 

среды, личной гигиене. Включение сведений по психологии позволит более рационально организовать 

учебную, трудовую, спортивную деятельность и отдых, легче вписаться в коллектив сверстников и стать 

личностью. Осознают  место человека в биосфере и его ответственность за состояние природы. В курсе также 

проходятся основы цитологии, генетики, селекции, теория эволюции. 

4. Место учебного предмета 

Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 7- го класса предусматривает 

обучение биологии в объеме 34 часа, 1 час в неделю. 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на ступени основного общего 

образования, изложенные в пояснительной записке к Примерной программе по биологии. В ней также 

заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.               

5. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 Учебный предмет «Биология», в содержании которого ведущим компонентом являются научные знания и 

научные методы познания, позволяет формировать у учащихся  целостную картину мира,  пробуждать у них 
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эмоционально-ценностное отношение к изучаемому материалу, создавать условия для формирования 

системы ценностей,  действовать и оценивать свои действия и действия других людей по определенным 

ценностным критериям. 

 Ведущую  роль в курсе биологии играют познавательные ценности, так как данный учебный предмет входит в 

группу предметов познавательного цикла, главная цель которых — изучение природы. 

Основу познавательных ценностей составляют научные знания, научные методы познания. Познавательные 

ценностные ориентации, формируемые у школьников в процессе изучения биологии, проявляются в: 

отношении к: 

биологическому научному знанию как одному из компонентов культуры наряду с другими естественно - 

научными знаниями; 

окружающему миру как миру живых систем и происходящих в них процессов и явлений; 

познавательной деятельности  как источнику знаний; 

понимании: 

практической значимости и достоверности биологических знаний для решения глобальных проблем 

человечества 

ценности биологических методов исследования объектов живой природы; 

сложности и противоречивости самого процесса познания 

В содержание учебного предмета «Биология» включаются ценности труда и быта: 

отношение к: 

трудовой деятельности как естественной физической и интеллектуальной потребности; 

труду как творческой деятельности, позволяющей применять знания на практике; понимание необходимости: 

полной реализации физических и умственных возможностей, знаний, умений, способностей при выполнении 

конкретного вида трудовой деятельности; 

Содержание учебного предмета включает совокупность нравственных ценностей: 

отношение к: 

жизни как высшей ценности во всех ее проявлениях; 

своему труду (добросовестное, ответственное исполнение своих трудовых и учебных обязанностей, 

признание важности своего труда и результатов труда других людей; 

природе (бережное отношение к ее богатству, нетерпимость к нарушениям экологических норм и 

требований, экологически грамотное отношение к сохранению всех компонентов биосферы); 
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понимания необходимости уважительного отношения к достижениям отечественной науки, 

исследовательской деятельности российских ученых. 

6. Личностные,  метапредметные,  предметные результаты освоения  биологии. 

Личностные результаты: 

- знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий; 

- реализация установок здорового образа жизни; 

- сформированность  познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; 

интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и 

др.); эстетического отношения к живым объектам. 

Метапредметные результаты: 

результатами изучения курса «Биология» в 7 классе являются формирование универсальных учебных 

действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

- Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности, 

выбирать тему проекта. 

-Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать 

самостоятельно средства достижения цели. 

-Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

-Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

-В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

- Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления, выявлять причины и следствия 

простых явлений. 

- Осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций; строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания). 

- Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

- Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.  

- Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.), преобразовывать информацию из 

одного вида в другой (таблицу в текст и пр.) 

-Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, 

анализировать и оценивать ее достоверность.  

-Подготовка кратких сообщений с использованием естественнонаучной лексики и иллюстративного 

материала (в том числе компьютерной презентации в поддержку устного выступления); 

-Использование дополнительных источников информации. 

-Выдвижение гипотезы на основе житейских представлений или изученных       закономерностей; 

Коммуникативные УУД: 

-самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 



 

291 

 

-Оценка собственного вклада в деятельность группы сотрудничества; самооценка уровня личных учебных 

достижений по предложенному образцу. 

-Корректное ведение учебного диалога при работе в малой группе сотрудничества; 

Предметные результаты: 

Знать: 

Особенности живых организмов. Отличия их от тел неживой природы.  Уровни организации живой природы. 

Особенности строения прокариот. Их роль в природе и жизни человека 

Особенности организации грибов. 

Характерные признаки Царства Растений. Особенности строения и жизнедеятельности 

представителей  царства растений. Многообразие видов. Приспособления растений к жизни в различных 

условиях среды. Роль  в природе и жизни человека. 

Особенности строения и жизнедеятельности животных. Распространение и заселение различных сред 

обитания. Особенности организации животных как особого царства, многообразие видов и сред обитания, 

роль животных в природных  сообществах. Красная книга млекопитающих. Меры охраны. 

Особенности строения и жизнедеятельности вирусов как неклеточных форм жизни,  их роль в 

жизни  человека. 

уметь 

отличать живые организмы от неживых тел, проводить классификацию живых организмов. 

логически мыслить, работать с дополнительной и справочной литературой. 

находить взаимосвязь строения с выполняемыми функциями,   

различать группы растений  и животных, их принадлежность отдельных растений к определенной 

систематической группе, 

изучать  биологические объекты и процессы 

ставить биологические эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и 

развитием растений и животных, поведением животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать 

на готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

распознавать и описывать 

на таблицах основные части и органоиды клетки, на живых объектах и таблицах органы цветкового растения, 

органы и системы органов животных, растения разных отделов, животных отдельных типов и классов; 

наиболее распространенные растения и животных своей местности, культурные растения и домашних 

животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения и животные; 

определять 
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принадлежность биологических объектов к определенной систематической группе (классификация); 

анализировать и оценивать 

воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье, последствий деятельности человека 

в экосистемах, влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы; 

проводить самостоятельный поиск биологической информации 

 находить в тексте учебника отличительные признаки основных систематических групп; в биологических 

словарях и справочниках значения биологических терминов; в различных источниках необходимую 

информацию о живых организмах (в том числе с использованием информационных технологий); 

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

соблюдения мер профилактики заболеваний,  вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и 

вирусами, 

оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах животных; 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 

признаки биологических объектов: живых организмов;   клеток и организмов растений,  организмов 

животных; 

сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, дыхание, выделение, 

транспорт веществ, рост, развитие, размножение растений; 

уметь: 

объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в практической 

деятельности людей и самого ученика; необходимость защиты окружающей среды;   взаимосвязи человека и 

окружающей среды; 

изучать  биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, описывать и объяснять 

результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений, сезонными изменениями в природе; 

рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки; на живых объектах и таблицах 

органы цветкового растения, растения разных отделов; наиболее распространенные растения своей 

местности, культурные растения, съедобные и ядовитые грибы; 

выявлять изменчивость организмов, приспособления растительных организмов к среде обитания, типы 

взаимодействия разных видов; 

сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, организмы, представителей отдельных 

систематических групп) и делать выводы на основе сравнения; 

определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической группе 

(классификация); 
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анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье, 

последствий деятельности человека, влияние собственных поступков на живые организмы; 

проводить самостоятельный поиск биологической информации 

 

 

 

 

7. Содержание учебного предмета 

Введение (1 ч) 

Мир живых организмов. Уровни организации и свойства живого. Экосистемы. Биосфера — глобальная 

экологическая система; границы и компоненты биосферы. Причины многообразия живых организмов. 

Эволюционная теория Ч. Дарвина о приспособленности к разнообразным условиям среды обитания. 

Естественная система классификации как отражение процесса эволюции организмов. 

Раздел 1. Царство Прокариоты (3 ч) 

Тема 1.1. Многообразие, особенности строения и происхождение прокариотических организмов (3 ч) 

Происхождение и эволюция бактерий. Общие свойства прокариотических организмов. Многообразие форм 

бактерий. Особенности строения бактериальной клетки. Понятие о типах обмена у прокариот. Особенности 

организации и жизнедеятельности прокариот; распространённость и роль в биоценозах. Экологическая роль и 

медицинское значение (на примере представителей подцарства Настоящие бактерии). 

Раздел 2. Царство Грибы (4 ч) 

Тема 2.1. Общая характеристика грибов (3 ч) 

Происхождение и эволюция грибов. Особенности строения клеток грибов. Основные черты организации 

многоклеточных грибов. Отделы: Хитридиомикота, Зигомикота, Аскомикота, Базидиомикота, Омикота; группа 

Несовершенные грибы. Особенности жизнедеятельности и распространение. Роль грибов в биоценозах и 

хозяйственной деятельности человека. 

Лабораторные и практические работы: 

Строение плесневого гриба мукора*. 

Распознавание съедобных и ядовитых грибов*. 

Тема 2.2. Лишайники (1 ч) 

Понятие о симбиозе. Общая характеристика лишайников. Типы слоевищ лишайников; особенности 

жизнедеятельности, распространённость и экологическая роль лишайников. 

Раздел 3. Царство Растения (16 ч) 
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Тема 3.1. Общая характеристика растений (2 ч) 

Растительный организм как целостная система. Клетки, ткани, органы и системы органов растений. Регуляция 

жизнедеятельности растений; фитогормоны. Особенности жизнедеятельности растений. Фотосинтез. 

Пигменты. Систематика растений; низшие и высшие растения. 

Тема 3.2. Низшие растения (3 ч) 

Водоросли как древнейшая группа растений. Общая характеристика водорослей. Особенности строения тела. 

Одноклеточные и многоклеточные водоросли. Многообразие водорослей: отделы Зелёные водоросли, Бурые 

водоросли и Красные водоросли. Распространение в водных и наземных биоценозах, экологическая роль 

водорослей. Практическое значение. 

Лабораторные  работы 

Изучение внешнего строения водорослей*. 

Тема 3.3. Высшие споровые растения (5 ч) 

Происхождение и общая характеристика высших растений. Особенности организации и индивидуального 

развития высших растений. Споровые растения. Общая характеристика, происхождение. Отдел Моховидные; 

особенности организации, жизненного цикла. Распространение и роль в биоценозах. Отдел Плауновидные; 

особенности организации, жизненного цикла. Распространение и роль в биоценозах. Отдел Хвощевидные; 

особенности организации, жизненного цикла. Распространение и роль в биоценозах. Отдел 

Папоротниковидные. Происхождение и особенности организации папоротников. Жизненный цикл 

папоротников. Распространение и роль в биоценозах. 

Практические работы: 

Изучение внешнего строения мха*. 

Изучение внешнего строения папоротника*. 

Тема 3.4. Высшие семенные растения. Отдел Голосеменные растения (2 ч) 

Происхождение и особенности организации голосеменных растений; строение тела, жизненные формы 

голосеменных. Многообразие, распространённость голосеменных, их роль в биоценозах и практическое 

значение. 

Лабораторные и практические работы: 

Изучение строения и многообразия голосеменных растений*. 

Тема 3.5. Высшие семенные растения. Отдел Покрытосеменные (Цветковые) растения (7 ч) 

Происхождение и особенности организации покрытосеменных растений; строение тела, жизненные формы 

покрытосеменных. Классы Однодольные и Двудольные. Основные семейства покрытосеменных растений 

(2 семейства однодольных и 3 семейства двудольных растений). Многообразие, распространённость 

цветковых, их роль в биоценозах, в жизни человека и его хозяйственной деятельности. 

Лабораторные и практические работы: 
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Изучение строения покрытосеменных растений*. 

Распознавание наиболее распространённых растений своей местности, определение их систематического 

положения*. 

Раздел 4. Царство Животные (37 ч) 

Тема 4.1. Общая характеристика животных (1 ч) 

Животный организм как целостная система. Клетки, ткани, органы и системы органов животных. Регуляция 

жизнедеятельности животных; нервная и эндокринная регуляции. Особенности жизнедеятельности 

животных, отличающие их от представителей других царств живой природы. Систематика животных; 

таксономические категории; одноклеточные и многоклеточные (беспозвоночные и хордовые) животные. 

Взаимоотношения животных в биоценозах; трофические уровни и цепи питания. 

Лабораторные  работы: 

Анализ структуры различных биомов суши и мирового океана на схемах и иллюстрациях. 

Тема 4.2. Подцарство Одноклеточные (2 ч) 

Общая характеристика простейших. Клетка одноклеточных животных как целостный организм; особенности 

организации клеток простейших, специальные органоиды. Разнообразие простейших и их роль в биоценозах, 

жизни человека и его хозяйственной деятельности. Тип Саркожгутиконосцы; многообразие форм саркодовых 

и жгутиковых. Тип Споровики; споровики — паразиты человека и животных. Особенности организации 

представителей. Тип Инфузории. Многообразие инфузорий и их роль в биоценозах. 

Практические работы: 

Строение амёбы, эвглены зелёной и инфузории туфельки. 

Тема 4.3. Подцарство Многоклеточные (1 ч) 

Общая характеристика многоклеточных животных; типы симметрии. Клетки и ткани животных. Простейшие 

многоклеточные — губки; их распространение и экологическое значение. 

Тема 4.4. Тип Кишечнополостные (3 ч) 

    Особенности организации кишечнополостных. Бесполое и половое размножение. Многообразие и 

распространение кишечнополостных; гидроидные, сцифоидные и коралловые полипы. Роль в природных 

сообществах. 

Тема 4.5. Тип Плоские черви (3 ч) 

Особенности организации плоских червей. Свободноживущие ресничные черви. Многообразие ресничных 

червей и их роль в биоценозах. Приспособления к паразитизму у плоских червей; классы Сосальщики и 

Ленточные черви. Понятие о жизненном цикле; циклы развития печёночного сосальщика и бычьего цепня. 

Многообразие плоских червей-паразитов; меры профилактики паразитарных заболеваний. 

Лабораторные  работы: 
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Жизненные циклы печёночного сосальщика и бычьего цепня. 

Тема 4.6. Тип Круглые черви (1 ч) 

Особенности организации круглых червей (на примере человеческой аскариды). Свободноживущие и 

паразитические круглые черви. Цикл развития человеческой аскариды; меры профилактики аскаридоза. 

Лабораторные работы: 

Жизненный цикл человеческой аскариды. 

Тема 4.7. Тип Кольчатые черви (3 ч) 

Особенности организации кольчатых червей (на примере многощетинкового червя нереиды); вторичная 

полость тела. Многообразие кольчатых червей; многощетинковые и малощетинковые кольчатые черви, 

пиявки. Значение кольчатых червей в биоценозах. 

Практические работы: 

Внешнее строение дождевого червя. 

Тема 4.8. Тип Моллюски (3 ч) 

Особенности организации моллюсков; смешанная полость тела. Многообразие моллюсков; классы 

Брюхоногие, Двустворчатые и Головоногие моллюски. Значение моллюсков в биоценозах. Роль в жизни 

человека и его хозяйственной деятельности. 

Практические работы: 

Внешнее строение моллюсков. 

Тема 4.9. Тип Членистоногие (7 ч) 

Происхождение и особенности организации членистоногих. Многообразие членистоногих; классы 

Ракообразные, Паукообразные, Насекомые и Многоножки. Класс Ракообразные. Общая характеристика 

класса ракообразных на примере речного рака. Высшие и низшие раки. Многообразие и значение 

ракообразных в биоценозах. Класс Паукообразные. Общая характеристика паукообразных. Пауки, скорпионы, 

клещи. Многообразие и значение паукообразных в биоценозах. Класс Насекомые. Многообразие насекомых. 

Общая характеристика класса насекомых; отряды насекомых с полным и неполным превращением. 

Многообразие и значение насекомых в биоценозах. Многоножки. 

Практические работы: 

Изучение внешнего строения и многообразия членистоногих*. 

Тема 4.10. Тип Иглокожие (1 ч) 

Общая характеристика типа. Многообразие иглокожих; классы Морские звёзды, Морские ежи, Голотурии. 

Многообразие и экологическое значение. 

Тема 4.11. Тип Хордовые. Бесчерепные (1 ч) 
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Происхождение хордовых; подтипы бесчерепных и позвоночных. Общая характеристика типа. Подтип 

Бесчерепные: ланцетник; особенности его организации и распространения. 

Тема 4.12. Подтип Позвоночные (Черепные). Надкласс Рыбы (2 ч) 

Общая характеристика позвоночных. Происхождение рыб. Общая характеристика рыб. Классы Хрящевые 

(акулы и скаты) и Костные рыбы. Многообразие костных рыб: хрящекостные, кистеперые, двоякодышащие и 

лучеперые рыбы. Многообразие видов и черты приспособленности к среде обитания. Экологическое и 

хозяйственное значение рыб. 

Лабораторная работа: 

Особенности внешнего строения рыб в связи с образом жизни*. 

Тема 4.13. Класс Земноводные (2 ч) 

Первые земноводные. Общая характеристика земноводных как первых наземных позвоночных. Бесхвостые, 

хвостатые и безногие амфибии; многообразие, среда обитания и экологические особенности. Структурно-

функциональная организация земноводных на примере лягушки. Экологическая роль и многообразие 

земноводных. 

Лабораторная работа: 

Особенности внешнего строения лягушки, связанные с её образом жизни*. 

Тема 4.14. Класс Пресмыкающиеся (2 ч) 

Происхождение рептилий. Общая характеристика пресмыкающихся как первичноназемных животных. 

Структурно-функциональная организация пресмыкающихся на примере ящерицы. Чешуйчатые (змеи, 

ящерицы и хамелеоны), крокодилы и черепахи. Распространение и многообразие форм рептилий; положение 

в экологических системах. Вымершие группы пресмыкающихся. 

Тема 4.15. Класс Птицы (4 ч) 

Происхождение птиц; первоптицы и их предки; настоящие птицы. Килегрудые, или летающие; бескилевые, 

или бегающие; пингвины, или плавающие птицы. Особенности организации и экологическая 

дифференцировка летающих птиц (птицы леса, степей и пустынь, открытых воздушных пространств, болот, 

водоёмов и побережий). Охрана и привлечение птиц; домашние птицы. Роль птиц в природе, жизни человека 

и его хозяйственной деятельности. 

Лабораторные работы 

Особенности внешнего строения птиц, связанные с их образом жизни*. 

Тема 4.16. Класс Млекопитающие (4 ч) 

Происхождение млекопитающих. Первозвери (утконос и ехидна). Низшие звери (сумчатые). Настоящие звери 

(плацентарные). Структурно-функциональные особенности организации млекопитающих на примере собаки. 

Экологическая роль млекопитающих в процессе развития живой природы в кайнозойской эре. Основные 

отряды плацентарных млекопитающих: Насекомоядные, Рукокрылые, Грызуны, Зайцеобразные, Хищные, 
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Ластоногие, Китообразные, Непарнокопытные, Парнокопытные, Приматы и др. Значение млекопитающих в 

природе и хозяйственной деятельности человека. Охрана ценных зверей. Домашние млекопитающие 

(крупный и мелкий рогатый скот и другие сельскохозяйственные животные). 

Лабораторные работы: 

Изучение строения млекопитающих*. 

Распознавание животных своей местности, определение их систематического положения и значения в жизни 

человека*. 

Раздел 5. Вирусы (2 ч) 

Тема 5.1. Многообразие, особенности строения и происхождения вирусов (2 ч) 

Общая характеристика вирусов. История их открытия. Строение вируса на примере вируса табачной мозаики. 

Взаимодействие вируса и клетки. Вирусы — возбудители опасных заболеваний человека. Профилактика 

заболевания гриппом. Происхождение вирусов. 

Заключение (1 ч) 

Особенности организации и многообразие живых организмов. Основные области применения биологических 

знаний в практике сельского хозяйства, в ряде отраслей промышленности, при охране окружающей среды и 

здоровья человека. 

 8. Контроль предметных результатов.  

В рабочей программе предусмотрена система форм контроля уровня достижений учащихся и критерии 

оценки. Контроль знаний, умений и навыков учащихся - важнейший этап учебного процесса, выполняющий 

обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую функции. В структуре программы 

проверочные средства находятся в логической связи с содержанием учебного материала. Реализация 

механизма оценки уровня обученности предполагает систематизацию и обобщение знаний, закрепление 

умений и навыков; проверку уровня усвоения знаний и овладения умениями и навыками, заданными как 

планируемые результаты обучения. Они представляются в виде требований к подготовке учащихся.  

Формы  контроля предварительный, текущий, тематический, итоговый контроль;  

контрольная работа; 

дифференцированный индивидуальный письменный опрос; 

самостоятельная проверочная работа; 

экспериментальная контрольная работа, тестирование, диктант, письменные домашние задания; 

компьютерный контроль; 

анализ творческих, исследовательских работ, результатов выполнения диагностических заданий учебного 

пособия. 
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Для текущего тематического контроля и оценки знаний в системе уроков предусмотрены уроки-зачеты, 

контрольные работы. Курс завершают уроки, позволяющие обобщить и систематизировать знания, а также 

применить умения, приобретенные при изучении данного курса. 

 

 

                                           

 

  

10. Описание учебно-методического  и материально – технического  обеспечение учебного процесса. 

1. Печатные пособия. 

1. Захаров В. Б. , Сонин Н.И. Биология. Многообразие живых организмов. 7 класс»: Учебник для 

общеобразовательных учреждений (концентрический курс). М.: Дрофа, 2014. 

2.Захаров В. Б., Сонин Н.И.  Биология. Многообразие живых организмов. 7 класс»: Рабочая тетрадь 

(концентрический курс). М.: Дрофа, 2014. 

3.Тесты по биологии 7 класс к  учебнику В. Б.Захаров, Н.И.Сонина, 

М.: Издательство « Экзамен». 2014г. 

4.Акперова И. А., Сысолятина Н. Б., Сонин Н. И. Биология. Многообразие живых организмов. 7 класс. Тетрадь 

для лабораторных работ и самостоятельных наблюдений  М.: Дрофа, 2013 

5.Семенцова В. Н., Сивоглазов В. И. Биология. Многообразие живых организмов. 7 класс Тетрадь для оценки 

качества знаний / М.: Дрофа, 2013 

11. Список литературы.  

 

1. Биология. Энциклопедия / Гл. редактор М.С.Гиляров. - М.: Большая Российская энциклопедия, 2003. 

2. Васильева Е.Д. Популярный атлас-определитель. Рыбы.- М.: Дрофа, 2005. 

3. Верзилин Н.М. По следам Робинзона. - М.: Дрофа, 2005. 

4. Волцит О.В., Черняховский М.Е. Популярный атлас-определитель. Насекомые. - М.: Дрофа, 2005. 

5. Новиков В.С., Губанов И.А. Популярный атлас-определитель. Дикорастущие растения. - М.: Дрофа, 2005. 

                                         

Рабочая программа 
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По предмету  Технология 

Класс 7 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная  рабочая  программа  составлена  на  основании  нормативной  документации,  обеспечивающей  

реализацию  программы: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. № 1897.); 

- Примерной  основной  образовательной  программы основного общего образования (Просвещение, 2010г); 

- на  основе  авторской программы по предмету «Технология» авторским коллективом в составе: Хохлова 

М.В., Самородский П.С., Синица Н.В., Симоненко В.Д.,«Просвещение», 2010 г. 

- на основе  Основной образовательной программы образовательного учреждения  МБОУ  Лицея № 10; 

          Рабочая программа разработана с учетом возрастных и психологических особенностей учащихся и 

соответствует  федеральному  компоненту  государственного  образовательного  стандарта  основного  

общего  образования. 

 

Цели и задачи изучения курса: 

-освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения учащихся в 

разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или общественно значимых 

продуктов труда; 

- овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и использования 

технологической информации, проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, 

самостоятельного и осознанного составления своих жизненных и профессиональных планов, безопасных 

приемов труда; 

- развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного воображения, 

интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 

- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, 

ответственности за результаты своей деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий 

и результатам их труда; 

- развитие творческой, активной, ответственной и предприимчивой личности, способной самостоятельно 

приобретать и интегрировать знания из разных областей и применять их для решения практических задач. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов преобразования и 

использования материалов, энергии, информации, объектов природной и социальной среды. 

  Содержанием  программы предусматривается освоение материала по следующим сквозным 

образовательным линиям: 

технологическая культура производства; 

распространенные технологии современного производства; 

культура, эргономика и эстетика труда; 

получение, обработка, хранение и использование технической и технологической информации; 

основы черчения, графики, дизайна; 

элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

знакомство с миром профессий, выбор учащимися жизненных, профессиональных планов; 

влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

методы  творческой, проектной деятельности; 

 

В процессе обучения технологии учащиеся: 

познакомятся: 

 

с предметами потребления, потребительной стоимостью продукта труда, материальным изделием или 

нематериальной услугой, дизайном, проектом, конструкцией 

с информационными технологиями в производстве и сфере услуг; перспективными технологиями; 

с функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и технологий; себестоимостью 

продукции; экономией сырья, энергии, труда; 

с производительностью труда; реализацией продукции; 

с рекламой, ценой, налогом, доходом и прибылью; предпринимательской деятельностью; бюджетом семьи; 

с экологичностью технологий производства; 

с экологическими требованиями к технологиям производства (безотходные технологии, утилизация и 

рациональное использование отходов; социальные последствия применения технологий); 

с понятием о научной организации труда, средствах и методах обеспечения безопасности труда; культурой 

труда; технологической дисциплиной; этикой общения на производстве; 
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овладеют: 

навыками созидательной, преобразующей, творческой деятельности; 

навыками чтения и составления технической и технологической документации, измерения параметров 

технологического процесса и продукта труда, выбора, моделирования, конструирования, проектирования 

объекта труда и технологии с использованием компьютера 

умением распознавать и оценивать свойства конструкционных и природных поделочных материалов; 

умением ориентироваться в назначении, применении ручных инструментов и приспособлений; 

навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на  рабочем месте  

навыками организации рабочего места. 

Каждый компонент программы включает в себя основные теоретические сведения и практические работы. 

При этом предполагается, что изучение материала, связанного с практическими работами, должно 

предваряться освоением учащимися необходимого минимума теоретических сведений с опорой на 

лабораторные исследования. 

В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных работ. Соответствующий 

раздел по учебному плану может даваться в конце каждого года обучения. Вместе с тем методически 

возможно построение годового учебного плана занятий с введением творческой, проектной деятельности в 

учебный процесс с начала или с середины учебного года. При организации творческой или проектной 

деятельности учащихся очень важно акцентировать их внимание на потребительском назначении продукта 

труда или того изделия, которое они выдвигают в качестве творческой идеи (его потребительной стоимости). 

Основным дидактическим средством обучения технологии в основной школе является учебно-практическая 

деятельность учащихся.  

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, практические работы, 

выполнение проектов. Все виды практических работ в программе направлены на освоение различных 

технологий. 

Темы раздела «Технологии домашнего хозяйства» включают в себя обучение элементам семейной 

экономики, освоение некоторых видов ремонтно-отделочных и санитарно-технических работ. 

Соответствующие работы проводятся в форме учебных упражнений с использованием стендов и наборов 

раздаточного материала. 

Интегративный характер содержания обучения технологии предполагает построение образовательного 

процесса на основе использования межпредметных связей. Это связи с алгеброй и геометрией при 

проведении расчетных и графических операций; с химией при характеристике свойств конструкционных 

материалов; с физикой при изучении механических свойств конструкционных материалов, устройства и 

принципов работы машин, механизмов, приборов, видов современных технологий; с историей и искусством 

при освоении технологий традиционных промыслов. При этом возможно проведение интегрированных 

занятий, создание интегрированных курсов или отдельных комплексных разделов. 
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ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Программа «Технология»  рассчитана на 68 часов в год, 2 часа в неделю. 

Универсальность технологии как методологического базиса общего образования состоит в том, что любая 

деятельность—  профессиональная, учебная, созидательная, преобразующая — должна осуществляться 

технологически, т. е. таким путем, который гарантирует достижение запланированного результата, причем 

кратчайшим и наиболее экономичным путем. 

Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования школьников. Его 

содержание предоставляет молодым людям возможность бесконфликтно войти в мир искусственной, 

созданной людьми среды техники и технологий, которая называется техносферой и является главной 

составляющей окружающей человека действительности. Искусственная среда — техносфера — опосредует 

взаимодействие людей друг с другом, со сферой природы и с социумом. 

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Приоритетной   целью   школьного   образования,   вместо   простой   передачи   знаний,  умений   и   навыков   

от  учителя   к   ученику,  становится   развитие   способности   ученика  самостоятельно ставить  учебные цели, 

проектировать пути их реализации, контролировать и  оценивать  свои  достижения,  иначе  говоря  -  

формирование  умения  учиться.  Учащийся  сам  должен    стать   "архитектором    и  строителем"    

образовательного     процесса.   Достижение  этой   цели   становится   возможным     благодаря    

формированию системы        универсальных  учебных действий (УУД).  

        Овладение    универсальными     учебными    действиями    дает   учащимся    возможность  

самостоятельного  успешного  усвоения  новых  знаний,  умений  и  компетентностей  на  основе  

формирования   умения   учиться.   Эта   возможность обеспечивается   тем,   что   УУД - это  обобщенные  

действия,  порождающие  мотивацию  к  обучению  и  позволяющие  учащимся  ориентироваться в различных 

предметных областях познания.  

        Сегодня  УУД -  это  совокупность  способов  действий  обучающегося, которая обеспечивает его 

способность к самостоятельному   усвоению новых  знаний, включая и организацию самого процесса 

усвоения. Универсальные учебные действия  - это навыки, которые надо закладывать в начальной школе на 

всех  уроках и продолжать в  основной школе.  

        Универсальные учебные действия можно сгруппировать в четыре основных блока:   

               1) личностные;   

               2) регулятивные;   

               3) познавательные;  

               4) коммуникативные.  
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       Личностные     действия позволяют      сделать   учение   осмысленным,     увязывая   их  с  реальными   

жизненными       целями   и   ситуациями.   Личностные   действия   направлены   на  осознание,  исследование  

и  принятие  жизненных  ценностей,  позволяют  сориентироваться        в  нравственных нормах и правилах, 

выработать свою жизненную позицию в отношении мира. Регулятивные   действия обеспечивают   

возможность   управления   познавательной           и  учебной  деятельностью  посредством  постановки  целей,  

планирования,  контроля, коррекции  своих действий, оценки успешности усвоения. Познавательные      

действия включают      действия    исследования,    поиска,  отбора    и  структурирования необходимой 

информации, моделирование изучаемого содержания. Коммуникативные       действия обеспечивают      

возможности     сотрудничества:    умение  слышать, слушать и понимать партнера, планировать и 

согласованно выполнять совместную  деятельность,   распределять   роли,   взаимно   контролировать   

действия   друг   друга,   уметь  договариваться,  вести  дискуссию,  правильно  выражать  свои  мысли,  

оказывать  поддержку  друг другу и эффективно сотрудничать как с учителем, так и со сверстниками.  

       Учитель  должен  учитывать  взаимосвязь  уровня  сформированности  универсальных  учебных действий 

(УУД) со следующими показателями:  

  - состояние здоровья детей;  

  -   успеваемость по основным предметам;  

  -   уровень развития речи;  

  -   степень владения русским языком;  

  -   умение слушать и слышать учителя, задавать вопросы;  

  -   стремление принимать и решать учебную задачу;  

  -   навыки общения со сверстниками;  

  -   умение контролировать свои действия на уроке  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КОНКРЕТНОГО УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса «Технология» являются: 

 • проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной технологической 

деятельности; 

 • выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для удовлетворения текущих и 

перспективных потребностей; 

 • развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

 • овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического труда; 

 • самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций будущей 

социализации и стратификации; 
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 • становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности; 

 • планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

 • осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной 

социализации; 

 • бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

 • готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

 • проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей деятельности; 

 • самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического труда. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы курса «Технология» являются: 

 • алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

 • определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим условиям способов 

решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

 • комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в ситуациях, не 

предполагающих стандартного применения одного из них; 

 • проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в процессе моделирования 

изделия или технологического процесса; 

 • поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

 • самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию технических 

изделий; 

 • виртуальное и натурное моделирование технических объектов и технологических процессов; 

 • приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-

технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной форме результатов 

своей деятельности; 

 • выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную стоимость; 

 • выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, 

включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

 • использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, имеющих 

личностную или общественно значимую потребительную стоимость; 

 •  согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими ее участниками; 

 • объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач 

коллектива; 
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 • оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам; 

 • диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и показателям; 

 • обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемых 

технологических процессах; 

 • соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой производства; 

 • соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда. 

Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы «Технология» являются: 

 В познавательной сфере: 

 • рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической информации для 

проектирования и создания объектов труда; 

 • оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

 • ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

 • владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических задач; 

 • классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, энергии, 

информации, объектов живой природы и социальной среды, а также соответствующих технологий 

промышленного производства; 

 • распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в 

технологических процессах; 

 • владение кодами и методами чтения и способами графического представления технической, 

технологической и инструктивной информации; 

 • применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в процессе 

подготовки и осуществления технологических процессов для обоснования и аргументации рациональности 

деятельности; 

 • владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими культуре 

труда и технологической культуре производства; 

 • применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов. 

 В трудовой сфере: 

 • планирование технологического процесса и процесса труда; 

 • подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

 • проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и проектировании 

объекта труда; 
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 • подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-энергетических 

ресурсов; 

 • проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ; 

 • выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и ограничений; 

 • соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

 • соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

 • обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов труда; 

 • выбор и использование кодов, средств и видов пред ставления технической и технологической информации 

и знаковых систем в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

 • подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических процессах с учетом 

областей их применения; 

 • контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и показателям с 

использованием контрольных и измерительных инструментов; 

 • выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

 • документирование результатов труда и проектной деятельности; 

 • расчет себестоимости продукта труда; 

 • примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на рынке товаров и 

услуг. 

 В мотивационной сфере: 

 • оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности; 

 • оценивание своей способности и готовности к пред принимательской деятельности; 

 • выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или профессии в 

учреждениях начального профессионального или среднего специального обучения; 

 • выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; 

 • согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других участников 

познавательно-трудовой деятельности; 

 • осознание ответственности за качество результатов труда; 

 • наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

 • стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств и труда. 

 В эстетической сфере: 



 

308 

 

 • дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация работ; 

 • моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное планирование работ; 

 • разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда; 

 • эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эргономики и научной 

организации труда; 

 • рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды. 

 В коммуникативной сфере: 

 • формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности интересов и возможностей 

будущих членов трудового коллектива; 

 • выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в процессе коммуникации; 

 • оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований действующих 

нормативов и стандартов; 

 • публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

 • разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

 • потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

 В физиолого-психологической сфере: 

 • развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и выполнении 

операций с помощью машин и механизмов; 

 • достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических операций; 

 • соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом технологических 

требований; 

             • сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

Раздел 

учебного курса 

Кол-во часов Текущий и промежуточный контроль. Формы контроля 

 

Раздел 1. Технология обработки  древесины 

 

20 Текущий, промежуточный, итоговый 

Раздел  2. Технология обработки металлов. 

Элементы машиноведения 

14 Текущий, промежуточный, итоговый 
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Раздел 3. Декоративно-прикладное 

творчество.  

12 Текущий, промежуточный, итоговый 

Раздел  4. Культура дома 

 

6 Текущий, промежуточный, итоговый 

Раздел  5.Творческий проект 

 

16 Текущий, промежуточный, итоговый 

 

 

НОРМЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ ЕГО ПРОВЕДЕНИЯ: 

Знания и умения учащихся оцениваются на основании устных ответов (выступлений), а также практической 

деятельности, учитывая их соответствие требованиям программы обучения,  по пятибалльной системе 

оценивания. 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

 Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; полное 

понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей;  

Оценка "4" ставится, если ученик:  

 Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный ответ на 

основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, 

определения понятий дал неполные, небольшие неточности при использовании научных терминов или в 

выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической 

последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их 

исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил 

учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные 

вопросы учителя.  

Оценка "3" ставится, если ученик: 

Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие 

дальнейшему усвоению программного материала;  

Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, при 

объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров 

практического применения теорий;  

Оценка "2" ставится, если ученик:  

Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

Не делает выводов и обобщений.  
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Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных 

вопросов. 

 

 

 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897). 

2. Концепция федеральных государственных образовательных стандартов общего образования: проект / 

Рос.акад. образования; под ред. А. М. Кондакова, А. А. Кузнецова, 2-е изд. М.: Просвещение, 2009. (Стандарты 

второго поколения). 

3. Данилюк А. Я., Кондаков А. М., Тишков В. А. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России. М.: Просвещение, 2009. (Стандарты второго поколения). 

4. Фундаментальное ядро содержания общего образования / под ред. В. В. Козлова, А. М. Кондакова. М.: 

Просвещение, 2009. (Стандарты второго поколения). 

5. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к мысли. Система заданий: 

пособие для учителя / А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская и др; под редакцией  А.Г. Асмолова. - 2-

е изд. - М.: Просвещение, 2011. - 159 с.  

 

Методические пособия для учителя 

Бешенков А.К. Раздаточные материалы по технологии (технический труд). 5-8 классы. — М., 2003. 

Бешенков А.К. Технология (технический труд). Технические и проектные задания для учащихся. 5-9 классы: 

Пособие для учителя. — М., 2004. 

 Боровков, Ю. А. Технический справочник учителя труда: пособие для учителей 4–8 кл. – 2-е изд., перераб. и 

доп. / Ю. А. Боровков, С. Ф. Легорнев, Б. А. Черепашенец. – М.: Просвещение, 1980.  

 

4.Т.И .Еременко, ЕС Забалуева. Художественная обработка материалов. – М.: Просвещение, 2000 

5.В. Д. Симоненко Сборник лучших проектов: Вентана- Граф 2006г. 

6.В. П. Пономарёва Задания для подготовки к олимпиадам Технология 5-11 классы  Волгоград,  Учитель 2011г 

7.Настольная книга учителя технологии/Составитель АВ Марченко. М.: АСТ: Астрель, 2005г 

8.Маркуцкая СЭ. Технология. Тесты  5-7 классы. – М.: Экзамен, 2006 
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9.Технология. Методика обучения технологии. 5-9 кл.: Метод. Пособие/ А.К. Бешенков, А.В. Бычков, В.М. 

Казакевич, С.Э. Маркуцкая. – М.: Дрофа, 2003 

10. О. А. Кожина, Методические рекомендации по оборудованию кабинетов и  мастерских: Москва, Дрофа, 

2008г 

Дополнительная литература для учащихся 

«Технология»  для учащихся 7 кл. общеобразовательных учреждений  (вариант для 

мальчиков)    /    под   редакцией  В. Д. Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2004 

Арефьев И. П. Занимательные уроки технологии для мальчиков. 5 класс: Пособие для учителей и 

учащихся. — М., 2004. 

Карабанов И.А. Технология обработки древесины: Учеб.для учащихся 5 – 9 кл. общеобразо-

вательных учреждений.  И.А. Карабанов. – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2001г. 

Смирнов В.А., Ефимов Б. А., Кульков О.В. Материаловеде ние для отделочных строительных работ. 

— М., 2004. 

Справочник по трудовому обучению: Пособие для уча щихся. 5-7 классы. / Под ред. И.А. 

Карабанова. — М., 1992. 

 

Научно-популярная и техническая литература по темам учебной программы.  
 

Справочные пособия по разделам и темам программы 

 Шпаковский В.О. Для тех, кто любит мастерить. — М, 1990г. 

 
 

 

Наглядно-печатные пособия 

1.Нормативные материалы (ГОСТы, ОСТы, ЕТКС и т.д.) по разделам технологической подготовки 
 

2.Таблицы (плакаты) по  безопасности труда ко всем разделам технологической подготовки 
 

      3.Раздаточные дидактические материалы по темам всех разделов каждого 

       направления  тех СЗШ-1 (станок заточный школьный), оселок. 

      4. Стамеска, долото, молоток, пилы: лучковая, обушковая, наградка; ножовки:  

      широкая, узкая. 

      5. СТД-120М, набор стаместок. 

      6. Ножи для резьбы по дереву. 

      7. ТВ-6,токарные резцы. 
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       8. НГФ-110Ш, пальчиковые дисковые фрезы. 

       9.Вороток, плашкодержатель, набор мечиков, плашек . 

      10.Инструмент для тиснения по фольге, чеканы, слесарный лобзик. 

 

 

Рабочая программа 

  

По предмету  Технология 

Класс 7 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа составлена на основании нормативной документации, обеспечивающей 

реализацию программы: 

-Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Письма Министерства образования и науки РФ (Департамент государственной политики в сфере общего 

образования) от 28 октября 2015 г. № 08-1786 

-Примерной  основной  образовательной  программы  основного общего образования (Просвещение, 2010г); 

- на  основе  авторской программы «Технология» для учащихся 5-8 классов, под редакцией Н.В.Синица, 

В.Д.Симоненко - М.:      Вентана – Граф , 2013 г. «Технология ведения дома»;  

- на основе  образовательной программы МБОУ  Лицея № 10; 

          Рабочая программа разработана с учетом возрастных и психологических особенностей учащихся и 

соответствует  федеральному  компоненту  государственного  образовательного  стандарта  основного  

общего  образования. 

Цель курса: 

-формирование представлений о технологической культуре производства;  

-развитие культуры труда подрастающих поколений;  

-становление системы технических и технологических знаний и умений;  

-воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств личности. 

Задачи курса: 
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-сформировать у учащихся необходимые в повседневной жизни базовые приемы ручного и 

механизированного труда с использованием распространенных инструментов, механизмов и машин; 

-овладеть способами управления отдельными видами распространенной в быту техники, необходимой в 

обыденной жизни и будущей профессиональной деятельности;  

-научить применять в практической деятельности знания, полученные при изучении основ наук. 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Данный учебный курс занимает важное место в системе общего образования, потому что обучению учащихся 

технологии строится на основе освоения конкретных процессов преобразования и использования 

материалов, энергии, информации, объектов природной и социальной среды.  

Предмет "Технология" предусматривает освоение материала по следующим образовательным линиям: 

- технологическая культура производства; 

- распространенные технологии современного производства; 

- культура, эргономика и эстетика труда; 

- получение, обработка, хранение и использование технической и технологической информации; 

- основы черчения, графики, дизайна; 

- элементы домашней и прикладной экономики; 

- знакомство с миром профессий, выбор учащимися жизненных, профессиональных планов; 

- методы технической, творческой, проектной деятельности; 

- история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники. 

В процессе обучения технологии учащиеся: 

познакомятся: 

- с предметами потребления, потребительной стоимостью продукта труда, материальным изделием или 

нематериальной услугой, дизайном, проектом, конструкцией; 

- с механизацией труда и автоматизацией производства; технологической культурой производства; 

- с информационными технологиями в производстве и сфере услуг; перспективными технологиями; 

- с функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и технологий; себестоимостью 

продукции; экономией сырья, энергии, труда; 

- с производительностью труда; реализацией продукции; 



 

314 

 

- с экологичностью технологий производства; 

- с экологическими требованиями к технологиям производства (безотходные технологии, утилизация и 

рациональное использование отходов; социальные последствия применения технологий); 

- с понятием о научной организации труда, средствах и методах обеспечения безопасности труда;  

культурой труда; технологической дисциплиной; этикой общения на производстве; 

овладеют: 

- навыками созидательной, преобразующей, творческой деятельности; 

- навыками чтения и составления технической и технологической документации, измерения параметров 

технологического процесса и продукта труда, выбора, моделирования, конструирования,  

проектирования объекта труда и технологии с использованием компьютера; 

- основными методами и средствами преобразования и использования материалов, энергии и информации, 

объектов социальной и природной среды; 

- умением распознавать и оценивать свойства конструкционных и природных поделочных материалов; 

- умением ориентироваться в назначении, применении ручных инструментов и приспособлений; 

- навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на рабочем месте; соблюдения 

культуры труда; 

- навыками организации рабочего места. 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Для изучения образовательной области «Технология» учебным планом ОУ  в  6 классе отводиться  68  часов,  

из  расчёта  2  учебных  часа  в  неделю. 

        Основная часть учебного времени отводится на практическую деятельность -  овладение общетрудовыми 

умениями и навыками.  

 

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Приоритетной   целью   школьного   образования,   вместо   простой   передачи   знаний,  умений   и   навыков   

от  учителя   к   ученику,  становится   развитие   способности   ученика  самостоятельно ставить  учебные цели, 

проектировать пути их реализации, контролировать и  оценивать  свои  достижения,  иначе  говоря  -  

формирование  умения  учиться.  Учащийся  сам  должен    стать   "архитектором    и  строителем"    

образовательного     процесса.   Достижение  этой   цели   становится   возможным     благодаря    

формированию системы        универсальных  учебных действий (УУД).  

        Овладение    универсальными     учебными    действиями    дает   учащимся    возможность  

самостоятельного  успешного  усвоения  новых  знаний,  умений  и  компетентностей  на  основе  
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формирования   умения   учиться.   Эта   возможность обеспечивается   тем,   что   УУД - это  обобщенные  

действия,  порождающие  мотивацию  к  обучению  и  позволяющие  учащимся  ориентироваться в различных 

предметных областях познания.  

        Сегодня  УУД -  это  совокупность  способов  действий  обучающегося, которая обеспечивает его 

способность к самостоятельному   усвоению новых  знаний, включая и организацию самого процесса 

усвоения. Универсальные учебные действия  - это навыки, которые надо закладывать в начальной школе на 

всех  уроках и продолжать в  основной школе.  

        Универсальные учебные действия можно сгруппировать в четыре основных блока:   

               1) личностные;   

               2) регулятивные;   

               3) познавательные;  

               4) коммуникативные.  

       Личностные     действия позволяют      сделать   учение   осмысленным,     увязывая   их  с  реальными   

жизненными       целями   и   ситуациями.   Личностные   действия   направлены   на  осознание,  исследование  

и  принятие  жизненных  ценностей,  позволяют  сориентироваться        в  нравственных нормах и правилах, 

выработать свою жизненную позицию в отношении мира. Регулятивные   действия обеспечивают   

возможность   управления   познавательной           и  учебной  деятельностью  посредством  постановки  целей,  

планирования,  контроля, коррекции  своих действий, оценки успешности усвоения. Познавательные      

действия включают      действия    исследования,    поиска,  отбора    и  структурирования необходимой 

информации, моделирование изучаемого содержания. Коммуникативные       действия обеспечивают      

возможности     сотрудничества:    умение  слышать, слушать и понимать партнера, планировать и 

согласованно выполнять совместную  деятельность,   распределять   роли,   взаимно   контролировать   

действия   друг   друга,   уметь  договариваться,  вести  дискуссию,  правильно  выражать  свои  мысли,  

оказывать  поддержку  друг другу и эффективно сотрудничать как с учителем, так и со сверстниками.  

       Учитель  должен  учитывать  взаимосвязь  уровня  сформированности  универсальных  учебных действий 

(УУД) со следующими показателями:  

  - состояние здоровья детей;  

  -   успеваемость по основным предметам;  

  -   уровень развития речи;  

  -   степень владения русским языком;  

  -   умение слушать и слышать учителя, задавать вопросы;  

  -   стремление принимать и решать учебную задачу;  

  -   навыки общения со сверстниками;  

  -   умение контролировать свои действия на уроке  
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ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КОНКРЕТНОГО УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА, КУРСА 

К важнейшим личностными результатами изучение предмета «Технология» в 6 классе, направление 

«Технология ведения дома», относятся: 

- проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной технологической 

деятельности; 

- выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для удовлетворения текущих и 

перспективных потребностей; 

- развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

- овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического труда; 

- самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций будущей 

социализации и стратификации; 

- становление профессионального самоопределения в выбранной сфере профессиональной деятельности; 

- планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

- осознание необходимости общественно-полезного труда как условия безопасной и эффективной 

социализации; 

- бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

- готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

- проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей деятельности; 

- самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере обслуживающего труда. 

К важнейшим метапредметными результатами изучение предмета «Технология», направление «Технология 

ведения дома», относятся: 

- планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

- определение адекватных условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных 

алгоритмов. 

- комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в ситуациях, не 

предполагающих стандартного применения одного из них; 

- проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических задач в процессе моделирования 

изделия или технологического процесса; 

- мотивированный отказ от образца объекта труда при данных условиях, поиск новых решений возникшей 

технической или организационной проблемы; 
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- самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию технических изделий; 

- виртуальное и натурное моделирование технических и технологических процессов объектов; 

- приведение примеров, подбор аргументов, формулирование обоснованных выводов по обоснованию 

технико-технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности; 

- выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную стоимость; 

- выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая 

энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

- использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, имеющих 

личностную или общественно значимую потребительную стоимость; 

- согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими ее участниками; 

- объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач 

коллектива; 

- оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам; 

- диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и показателям. 

- обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемых 

технологических процессах; 

- соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой производства; 

- соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда. 

К важнейшим предметными результатами изучения предмета «Технология», направление «Технология 

ведения дома», относятся: 

В познавательной сфере: 

- рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической информации для 

проектирования и создания объектов труда; 

-оценка технологических свойств материалов и областей их применения; 

-ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и технологиях создания объектов труда; 

-владение алгоритмами и методами решения технических и технологических задач; 

-классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, энергии информации, 

объектов живой природы и социальной среды, а также соответствующих технологий промышленного 

производства; 
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-распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в техническом 

труде; 

-владение кодами и методами чтения и способами графического представления технической и 

технологической информации; 

-применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в подготовке и 

осуществлении технологических процессов для обоснования и аргументации рациональности деятельности; 

-владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими культуре труда 

и технологической культуре производства; 

-применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов. 

В трудовой сфере:  

-планирование технологического процесса и процесса труда; 

-подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

-проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов и проектировании объекта 

труда; 

-подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-энергетических 

ресурсов; 

-проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ; 

-выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и ограничений; 

-соблюдение норм и правил безопасности труда и пожарной безопасности; 

-соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

-обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов труда; 

-выбор и использование кодов и средств представления технической и технологической информации и 

знаковых систем (текст, таблица, схема, чертеж, эскиз, технологическая карта и др.) в соответствии с 

коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

-подбор и применение инструментов приборов и оборудования в технологических процессах с учетом 

областей их применения; 

-контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и показателям с 

использованием контрольных и мерительных инструментов; 

-выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

-документирование результатов труда и проектной деятельности; 

-расчет себестоимости продукта труда; 
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-экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг. 

В мотивационной сфере: 

-оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности; 

-оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

-выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или профессии в 

учреждениях начального профессионального или среднего специального обучения; 

-выраженная готовность к труду в сфере материального производства; 

-согласование своих потребностей и требований с другими участниками познавательно-трудовой 

деятельности; 

-осознание ответственности за качество результатов труда; 

-наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

-стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств и труда. 

В эстетической сфере:  

           -дизайнерское проектирование технического изделия; 

           -моделирование художественного оформления объекта труда; 

           -разработка варианта рекламы выполненного технического объекта; 

           -эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом 

            требований эргономики и научной организации труда; 

           -опрятное содержание рабочей одежды. 

     5. В коммуникативной сфере:  

         -формирование рабочей группы для выполнения технического проекта с 

          учетом общности интересов и возможностей будущих 

          членов трудового коллектива; 

         -выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации 

          в процессе коммуникации; 

         -оформление коммуникационной и технологической документации с 

          учетом требований действующих стандартов; 

         -публичная презентация и защита проекта технического изделия; 
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          -разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

          -потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

В психофизической сфере  

-развитие способностей к моторике и координации движений рук при работе с ручными инструментами и 

выполнении станочных операций; 

-достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических операций; 

-соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с учетом технологических 

требований; 

-сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

Раздел учебного курса Кол-во 

часов 

Текущий и промежуточный контроль. Формы 

контроля. 

Раздел 1. Введение. 2 Текущий. Устный опрос. 

Раздел 2. Кулинария. 14 Текущий. Устный опрос. 

Раздел 3. Рукоделие. Вязание 16 Текущий. Практическая работа. 

Раздел 4. Основы материаловедения. 4 Текущий.  

Раздел 5. Основы машиноведения. 4 Текущий. 

Раздел6.Конструирование и моделирование 

одежды. 

10 Текущий. Практическая работа. 

Раздел 7. Технология изготовления одежды. 18 Текущий. Практическая работа. 

Итого 68 часов. 

 

Содержание учебного предмета. 

Раздел 1.Введение(2 ч) 

Вводный инструктаж по ТБ. 

Раздел 2.Кулинария(14 ч) 

Физиология питания. Правила ТБ при кулинарных работах. Мясо и мясные продукты. Механическая и 

тепловая обработка мяса. Кисломолочные продукты. Мучные изделия. Фрукты и ягоды. Заготовка продуктов. 

Домашнее консервирование.  
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Раздел 3.Рукоделие.Вязание(16 ч) 

ТБ и организация рабочего места для вязания крючком. Вязание полотна рядами, по круга. Вязание салфетки. 

ТБ и организация рабочего места для вязания на спицах. Вязание на двух и пяти спицах. Вязание носка. 

Раздел 4.Основы материаловедения(4 ч) 

Искусственные и синтетические волокна. Изучение символов по уходу за одеждой. 

Раздел 6.Основы  машиноведения(4 ч) 

Неполадки в работе ШМ. Приспособления к ШМ. 

Раздел 8. Конструирование и моделирование швейного изделия(юбка)(10ч) 

Мерки. Построение чертежа выкройки в масштабе 1:4, 1:1. Моделирование.  

Раздел 9. Технология изготовления швейного изделия(18ч) 

Технологическая последовательность изготовления юбки. Подготовка ткани к раскрою. Раскрой. Подготовка 

деталей кроя к сметыванию. Подготовка к примерке. Примерка. Обработка вытачек, складок, боковых срезов. 

Обработка застежки – молнии в боковом срезе. Обработка пояса. Обработка нижнего среза юбки. 

 

 

КОНТРОЛЬ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Оценка предметных результатовможет быть описана как оценка планируемых результатов по предмету. В 

системе предметных знаний можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально 

необходимо для текущего и последующего обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или 

углубляющие опорную систему знаний. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе освоение системы 

опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а способность 

использовать эти знания при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач. Иными словами, 

объектом оценки являются действия, выполняемые учащимися с предметным содержанием. 

Устанавливаются следующие формы контроля за развитием предметных знаний и умений учащихся: 

       -устный опрос; 

      -письменный опрос; самостоятельные проверочные работы, специально формирующие самоконтроль и 

самооценку учащихся после освоения 

       ими определенных тем; самостоятельные работы, демонстрирующие умения учащихся применять 

усвоенные по определенной теме знания на практике; 

      -тестовые диагностические задания; 

      -графические работы: рисунки, диаграммы, схемы, чертежи и т.д.; 
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      -комплексные контрольные работы, проверяющие усвоение учащимися определенных тем, разделов 

программы, курса обучения за 

        определенный период времени (четверть, полугодие, год). 

Текущее оценивание- наиболее гибкая проверка результатов обучения, которая сопутствует процессу 

становления умения и навыка. Его основная цель - анализ хода формирования знаний и умений учащихся, 

формируемых на уроках технологии(наблюдение, сопоставление, установление взаимосвязей и т.д.). Это даёт 

возможность участникам образовательного процесса своевременно отреагировать на недостатки, выявить их 

причины и принять необходимые меры к устранению. 

Тематическое оцениваниеявляется важным звеном в конце изучения тематических блоков, так как даёт 

возможность учащимся подготовиться, при необходимости пересдать материал и таким образом исправить 

полученную ранее оценку «зачёт/незачёт». В конце изучения каждого тематического блока формой темати-

ческого контроля является выполнение тестовых заданий. 

Итоговое оцениваниепроводится как оценка результатов обучения четыре раза в год: в конце первой, второй, 

третьей и четвертой четверти учебного года. 

Для мониторинга метапредметных результатов первоклассников используются комплексные проверочные и 

тренировочные задания. Они помогают ученику оценить, насколько грамотно он умеет понимать инструкции, 

анализировать разные ситуации; осознать, что предметные знания пригодятся ему не только при решении 

учебных задании, но и при решении жизненных задач. 

Комплексная работапозволяет выявить и оценить как уровень сформированности важнейших предметных 

аспектов обучения, так и компетентность первоклассника в решении разнообразных проблем. 

Нормы оценки знаний, умений и компетентностей учащихся 

ОТМЕТКА «5» ставится, если учащийся полностью усвоил учебный материал, может изложить его своими 

словами, самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами, правильно и обстоятельно отвечает 

на дополнительные вопросы учителя. 

ОТМЕТКА «4» ставится, если учащийся в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные 

ошибки в его изложении, подтверждает ответ конкретными примерами, правильно и обстоятельно отвечает 

на дополнительные вопросы учителя. 

ОТМЕТКА «3» ставится, если учащийся не усвоил существенную часть учебного материала, допускает 

значительные ошибки в его изложении своими словами, затрудняется подтвердит ответ конкретным 

примерами, слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

ОТМЕТКА «2» ставится, если учащийся полностью не усвоил учебный материал, не может изложить его 

своими словами, не может привести конкретные примеры, не может ответить на дополнительные вопросы 

учителя. 

Нормы оценки практической работы 

Организация труда 
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ОТМЕТКА «5» ставится, если полностью соблюдались правила трудовой и технологической дисциплины, 

работа выполнялась самостоятельно, тщательно спланирован труд и соблюдался план работы, предложенный 

учителем, рационально организовано рабочее место, полностью соблюдались общие правила ТБ, отношение 

к труду добросовестное, к инструментам – бережное, экономное. 

ОТМЕТКА «4» ставится, если работа выполнялась самостоятельно, допущены незначительные ошибки в 

планировании труда, организации рабочего места, которые исправились самостоятельно, полностью 

выполнялись правила трудовой и технологической дисциплины, правила ТБ. 

ОТМЕТКА «3» ставится, если самостоятельность в работе была низкой, допущены нарушения трудовой и 

технологической дисциплины, правил ТБ. 

ОТМЕТКА «2» ставится, если самостоятельность в работе отсутствовала, допущены грубые нарушения правил 

трудовой и технологической дисциплины, ТБ, которые повторялись после замечаний учителя. 

Качество изделия (работы) 

ОТМЕТКА «5» ставится, если изделие или другая работа выполнены с учетом установленных требований. 

ОТМЕТКА «4» ставится, если изделие выполнено с незначительными отклонениями от заданных требований. 

ОТМЕТКА «3» ставится, если изделие выполнено со значительными нарушениями заданных требований. 

ОТМЕТКА «2» ставится, если изделие выполнено с грубыми нарушениями заданных требований или допущен 

брак. 

 

 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897). 

2. Концепция федеральных государственных образовательных стандартов общего образования: проект / 

Рос.акад. образования; под ред. А. М. Кондакова, А. А. Кузнецова, 2-е изд. М.: Просвещение, 2009. (Стандарты 

второго поколения). 

3. Данилюк А. Я., Кондаков А. М., Тишков В. А. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России. М.: Просвещение, 2009. (Стандарты второго поколения). 

4. Фундаментальное ядро содержания общего образования / под ред. В. В. Козлова, А. М. Кондакова. М.: 

Просвещение, 2009. (Стандарты второго поколения). 

5. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к мысли. Система заданий: 

пособие для учителя / [А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская и др]; под редакцией  А.Г. Асмолова. - 

2-е изд. - М.: Просвещение, 2011. - 159 с.  
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6. Примерные программы по учебным предметам. Изобразительное искусство, 5-7 классы. Музыка, 5-7 

классы. Искусство, 8-9 классы: проект. –  2-е изд. –  М.: Просвещение, 2011. – 176 с. – (Стандарты второго 

поколения). 

Методические пособия для учителя 

1.Т.И.Еременко, ЕС Забалуева. Художественная обработка материалов: Технология ручной вышивки. – М.: 

Просвещение, 2000 

2.А.О. Кожина. Технология изготовления машинных швов. Альбом. – М.:НИИ ШОТСО, 1991 

3.В. Д. Симоненко Сборник лучших проектов: Вентана- Граф 2006г. 

4.В. П. Пономарёва Задания для подготовки к олимпиадам Технология 5-11 классы  Волгоград,  Учитель 2011г 

5.Настольная книга учителя технологии/Составитель АВ Марченко. М.: АСТ: Астрель, 2005г 

6.Маркуцкая СЭ. Технология. Обслуживающий труд. Тесты  5-7 классы. – М.: Экзамен, 2006 

7.Технология. Методика обучения технологии. 5-9 кл.: Метод. Пособие/ А.К. Бешенков, А.В. Бычков, В.М. 

Казакевич, С.Э. Маркуцкая. – М.: Дрофа, 2003 

8. О. А. Кожина, Методические рекомендации по оборудованию кабинетов и  мастерских  обслуживающего 

труда: Москва, Дрофа, 2008г 

9. Технология.7 класс (девочки): поурочные планы по учебнику под редакцией В.Д. 

Симоненко/авт.составитель О.В. Павлова, Г.П. Попова. - Волгоград: Учитель, 2008. 

 

10. Учебник «Технология» под редакцией Симоненко В.Д. 7 класс. Москва. Издательство «Вентана- Граф», 

2013. 

 

Дополнительная литература для учащихся 

1.Технология. 7 класс: рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных учреждений (вариант для 

девочек) / Н.В.Синица, В.Д.Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2013. –  80с. 

2.Технология. Технология ведения дома: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / 

Н.В.Синица, В.Д.Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2013. – 192с. 

3.Журналы: «Елена», «Золушка», «Валя-Валентина» , «Бурда», «Креативное  рукоделие», «Квартирный ответ», 

«Идеи вашего дома». 

Наглядно-печатные пособия 

Комплект тематических таблиц по кулинарии. 

Комплект тематических таблиц по  изготовлению швейных изделий. 
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Комплект тематических таблиц по материаловедению. 

Комплект тематических таблиц по машиноведению. 

Коллекция "Искусственные волокна" 

Коллекция "Волокон растительного происхождения" 

Коллекция "Волокна  животного  происхождения" 

 

 

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ СРЕДСТВА 

http://pulset.ru/tov/find14_a1.php?id=33520  сайт Троицкая швейная фабрика 

http://www.live174.ru/catalog/?categoryid=70&id=1649 Музей декоративно-прикладного искусства 

http://www.cross-kpk.ru/ims/02908/ Образы и мотивы  в орнаментах русской вышивки 

http://www.liveinternet.ru/users/4746406/post245547892/ Образы и мотивы  в орнаментах русской вышивки 

http://www.liveinternet.ru/users/hedgehog_wife/post234674706/http://www.liveinternet.ru/users/4905782/post2

32935806/ Дедкова Н. Н. Русский народный костюм: учебное пособие 

http://festival.1september.ru/articles/531129/ Конструкция и декор предметов народного быта 

http://rodonews.ru/news_1282664628.htmlhttp://kirovold.ru/content.php?page=adrursij_rus&id=32 Культура 

дома 

http://rmo.zajkovo2.edusite.ru/DswMedia/kontrvoprosyi_kulinariya5-8kl.doc Контрольная работа по теме 

«Кулинария» 

http://www.uchportal.ru/load/112-1-0-25209 Тест по теме «Технология обработки тканей, материаловедение». 

 

 

 

Рабочая программа 

 

По предмету (курсу и т.д.) Литература 

Класс 7 

 

http://pulset.ru/tov/find14_a1.php?id=33520
http://www.live174.ru/catalog/?categoryid=70&id=1649
http://www.cross-kpk.ru/ims/02908/
http://www.liveinternet.ru/users/4746406/post245547892/
http://www.liveinternet.ru/users/hedgehog_wife/post234674706/
http://www.liveinternet.ru/users/hedgehog_wife/post234674706/
http://www.liveinternet.ru/users/4905782/post232935806/
http://festival.1september.ru/articles/531129/
http://rodonews.ru/news_1282664628.html
http://rodonews.ru/news_1282664628.html
http://rmo.zajkovo2.edusite.ru/DswMedia/kontrvoprosyi_kulinariya5-8kl.doc
http://www.uchportal.ru/load/112-1-0-25209
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Пояснительная записка 

Данная  рабочая  программа  составлена  на  основании  нормативной  документации,  обеспечивающей  

реализацию  программы: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Письма Министерства образования и науки РФ (Департамент государственной политики в сфере общего 

образования) от 28 октября 2015 г. № 08-1786 

- Примерной  основной  образовательной  программы  основного общего образования (Просвещение, 2012); 

- на основе  образовательной программы МБОУ  Лицея № 10; 

-Федеральным  государственным  образовательным стандартом   основного общего  образования  по 

русскому языку; 

- Рабочей программой. Литература. 5-9 классы: авт.-сост. Т.Ф.Курдюмова, Е.Н.Колокольцев, О.Б.Марьина, и 

др.; под ред. Т.Ф.Курдюмовой.  – М.: Дрофа, 2014 г.                 

В ней также учитываются основные идеи и положения программы развития и формирования универсальных 

учебных действий для основного общего образования, преемственность с примерными программами 

начального общего образования. 

Рабочая программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования и 

требований к результатам основного общего образования, включенных в Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования. Программа ориентирована на Федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный Минобрнауки РФ 

17 декабря 2010 года № 1897, положения которого обеспечивают многогранное и глубокое усвоение курса 

русского языка в 5-9 классах. В ней  также учтены основные положения Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России и Программы развития и формирования универсальных 

учебных действий для основного общего образования, а также в соответствии с рекомендациями Примерной 

программы по литературе для 5-9 классов общеобразовательной школы, и в соответствии с концепцией курса, 

представленной в программе по  литературе для общеобразовательных учреждений 5-9,10-11 классы  

Литература.7 кл. / авт.-сост. Т.Ф.Курдюмова, Е.Н.Колокольцев, О.Б.Марьина, и др.; под ред. 

Т.Ф.Курдюмовой.  – М.: Дрофа, 2014 г.                 

Рабочая программа разработана с учетом возрастных и психологических особенностей учащихся и 

соответствует  федеральному  компоненту  государственного  образовательного  стандарта  начального  

общего  образования. 

Курс литературы  в 7 классе направлен на достижение целей, обеспечивающих реализацию личностно-

ориентированного, когнитивно-коммуникативного,   деятельностного подходов:  

– осмысление литературы как особой формы культурной традиции; 

– формирование эстетического вкуса как ориентира самостоятельной читательской деятельности; 



 

327 

 

– 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 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 чтению наизусть; 

- устного пересказа (подробному, выборочному, сжатому, от другого лица, художественному) – небольшого 

отрывка, главы, повести, рассказа, сказки; свободному владению монологической и диалогической речью в 

объеме изучаемых произведений; 

- научиться развернутому ответу на вопрос, рассказу о литературном герое, характеристике героя; 

- отзыву на самостоятельно прочитанное произведение; способами свободного владения письменной речью; 

- освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной компетенций. 

Таким образом, компетентностный подходк 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 
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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. 

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. 

Программа ориентирована 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. 

В 7 классе особое внимание уделяется проблеме рода и жанра: эпос, лирика и драма предстают в 

многообразии жанров. Речь идёт о том, как они рождаются, видоизменяются и угасают. Модель курса 

помогает увидеть сложную жизнь искусства слова: как от древности до сегодняшнего дня сменялись 

различные жанры эпоса, лирики и драмы. 

Два момента определяют логику работы в этом классе: наблюдение за конкретными жанрами и их 

особенностями и наблюдение за непрерывной связью. Между временем и формами искусства слова. Первую 

задачу решает анализ каждого конкретного произведения, вторую – специальные разделы, посвящённые 

истории некоторых наиболее устойчивых жанров. 

К началу изучения курса литературы 7 класса ученик должен знать основные теоретические понятия, 

связанные с сюжетом(композиция, завязка, кульминация, развязка, пролог, эпилог и др.), с изучением 

образов героев произведений – литературных героев( имя героя, портрет, поступки и характер, речевая 

характеристика, отношения с другими героями, авторская оценка и др.). Кроме того, ученик должен уметь 

воспроизводить сюжет произведения и объяснять внутренние связи его элементов, пользоваться различными 

формами пересказа, характеризовать героев изученных произведений и показывать связь этой 

характеристики с сюжетом произведения и с происходящими в нём событиями, создавать творческие работы, 

связанные с анализом личности героя, отличать стих от прозы, пользуясь сведениями о стихосложении, 

привлекать сведения по теории литературы в процессе обсуждения художественных произведений, работать 

со справочным материалом. 

 



 

329 

 

 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Литература - базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные ориентиры 

молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом 

развитии школьника, в формировании его миропонимания и национального самосознания, без чего 

невозможно духовное развитие нации в целом. Специфика литературы как школьного предмета 

определяется сущностью литературы как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, 

выражая богатство и многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она обладает большой 

силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим ценностям нации и человечества. 

Изучение литературы сохраняет фундаментальную основу курса, систематизирует представления 

обучающихся об историческом развитии литературы, позволяет обучающимся глубоко и разносторонне 

осознать диалог классической и современной литературы. Курс строится с опорой на текстуальное изучение 

художественных произведений, решает задачи формирования читательских умений, развития культуры 

устной и письменной речи. 

Программа среднего (полного) общего образования сохраняет преемственность с программой для основной 

школы, опирается на традицию изучения художественного произведения как незаменимого источника 

мыслей и переживаний читателя, как основы эмоционального и интеллектуального развития личности 

школьника. Приобщение школьников к богатствам отечественной и мировой художественной литературы 

позволяет формировать духовный облик и нравственные ориентиры молодого поколения, развивать 

эстетический вкус и литературные способности обучающихся, воспитывать любовь и привычку к чтению. 

Средством достижения цели и задач литературного образования является формирование понятийного 

аппарата, эмоциональной и интеллектуальной сфер мышления юного читателя, поэтому особое место в 

программе отводится теории литературы. Теоретико-литературные знания должны быть функциональными, т. 

е. помогать постижению произведения искусства. Именно поэтому базовые теоретико-литературные понятия 

одновременно являются структурообразующими составляющими программы. В каждом классе выделяется 

ведущая теоретико-литературная проблема – базовое понятие. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания художественных 

произведений и теоретико-литературных понятий: 

- осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

- выразительное чтение. 

- различные виды пересказа. 

- заучивание наизусть стихотворных текстов. 

- определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному роду и жанру. 
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- анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения; определение 

мотивов поступков героев и сущности конфликта. 

- выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в раскрытии идейно-

тематического содержания произведения. 

- участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом мнения оппонента. 

- подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам литературных 

произведений. 

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой личности с высокими 

нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет художественная литература. Курс 

литературы в школе основывается на принципах связи искусства с жизнью, единства формы и содержания, 

историзма, традиций и новаторства, осмысления историко-культурных сведений, нравственно-эстетических 

представлений, усвоения основных понятий теории и истории литературы, формирование умений оценивать 

и анализировать художественные произведения, овладения богатейшими выразительными средствами 

русского литературного языка. 

Согласно государственному образовательному стандарту, изучение литературы в основной школе направлено 

на достижение следующих целей: 

-воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной культуре, обладающей 

гуманистическим мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; 

воспитание любви к русской литературе и культуре, уважения к литературам и культурам других народов; 

обогащение духовного мира школьников, их жизненного и эстетического опыта; 

-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, устной и письменной 

речи учащихся; формирование читательской культуры, представления о специфике литературы в ряду других 

искусств, потребности в самостоятельном чтении художественной литературы, эстетического вкуса на основе 

освоения художественных текстов; 

-освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом значении; о выдающихся 

произведениях русских писателей, их жизни и творчестве, об отдельных произведениях зарубежной классики; 

-овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений с привлечением 

необходимых сведений по теории и истории литературы; умением выявлять в них конкретно-историческое и 

общечеловеческое содержание, правильно пользоваться русским языком. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации в 7 классе 

отводит 68 часов для обязательного изучения учебного предмета «Литература» на этапе основного среднего 

образования (из расчета 2 учебных часа в неделю). При составлении планирования уроков предусмотрены в 

рамках отведенного времени часы на развитие речи учащихся. Задача развития речи в курсе литературы – 
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обучение восприятию чужого высказывания, переложению авторского текста и составлению собственного в 

устной и письменной форме. Предусмотрены виды работ по четырем линиям: 1) переложение авторского 

текста; 2) читательская интерпретация художественного текста (в устной и письменной форме); 3) устные 

развернутые высказывания и сочинения на литературную и морально- этическую тему; 4) письменные 

творческие работы в разных жанрах 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

1. Воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной культуре, 

обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием, чувством 

патриотизма; воспитание любви к русской литературе и культуре, уважения к литературам и культурам других 

народов; обогащение духовного мира школьников, их жизненного и эстетического опыта; 

2. Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, устной и письменной 

речи учащихся; формирование читательской культуры, представления о специфике литературы в ряду других 

искусств, потребности в самостоятельном чтении художественной литературы, эстетического вкуса на основе 

освоения художественных текстов; 

3. Освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом значении; о выдающихся 

произведениях русских писателей, их жизни и творчестве, об отдельных произведениях зарубежной классики;  

4. Овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений с привлечением 

необходимых сведений по теории и истории литературы; умением выявлять в них конкретно-историческое и 

общечеловеческое содержание, правильно пользоваться русским языком.  

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

и зарубежной литературы. Основа литературного образования – чтение и изучение художественных 

произведений, знакомство с биографическими сведениями о мастерах слова и историко-культурными 

фактами, необходимыми для понимания включенных в программу произведений. Главная идея программы 

по литературе – изучение литературы от мифов к фольклору, от фольклора к древнерусской литературе, от 

неё к русской литературе XVIII, XIX, XX веков. В программе соблюдена системная направленность: в 5-6 классах 

это освоение различных жанров фольклора, сказок, стихотворных и прозаических произведение писателей, 

знакомство с отдельными сведениями по истории создания произведений, отдельных фактов биографии 

писателя (вертикаль). Существует система ознакомления с литературой разных веков в каждом из классов 

(горизонталь). Ведущая проблема изучения литературы в 5 классе – внимание к книге. Одним из признаков 

правильного понимания текста является выразительность чтения учащимися. Именно формированию 

навыков выразительного чтения способствует изучение литературы в 5-6 классах. В программу включен 

перечень необходимых видов работ по развитию речи: словарная работа, различные виды пересказа, устные 

и письменные сочинения, отзывы, доклады, диалоги, творческие работы, а также произведения для 

заучивания наизусть, списки произведений для самостоятельно чтения. Воспитание духовно развитой 

личности, формирование гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, 

любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры возможно через реализацию 

следующих задач: - развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры; формирование начальных 

представлений о специфике литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений; - развитие устной и письменной речи учащихся; - освоение текстов 

художественных произведений, основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных 



 

332 

 

понятий; - овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением базовых 

литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; грамотного использования 

русского литературного языка при создании собственных устных и письменных высказываний.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного предмета 

Личностные результаты обучения: 

— формировать понимание важности процесса обучения; 

— формировать мотивацию школьников к процессу изучения литературы как одного из учебных предметов, 

необходимых для самопознания, своего дальнейшего развития и успешного обучения; 

— формировать понимание значимости литературы как явления национальной и мировой культуры, важного 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

— формировать уважение к литературе народов многонациональной России; 

— формировать в процессе чтения нравственно развитую личность, любящую свою семью, свою Родину, 

обладающую высокой культурой общения; 

— совершенствовать ценностно-смысловые представления о человеке и мире в процессе чтения; 

— развивать потребности в самопознании и самосовершенствовании в процессе чтения и характеристики 

(анализа) текста; 

— формировать в процессе чтения основы гражданской идентичности; 

— формировать готовность к получению новых знаний, их применению и преобразованию; 

— развивать эстетические чувства и художественный вкус на основе знакомства с отечественной и мировой 

литературой; 

— развивать морально-этические представления, доброжелательность и эмоционально-нравственную 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

— развивать личную ответственность за свои поступки в процессе чтения и при сопоставлении образов и 

персонажей из прочитанного произведения с собственным опытом; 

— развивать и углублять восприятие литературы как особого вида искусства, умение соотносить его с другими 

видами искусства. 

 

Метапредметные результаты обучения: 

— формировать способности принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления в процессе чтения и изучения литературного произведения; 

— формировать умения по освоению способов решения поисковых и творческих задач в процессе учебной 

деятельности при изучении курса литературы; 
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— формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

— формировать умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

— развивать умение осваивать разнообразные формы познавательной и личностной рефлексии; 

— формировать умение активно использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

— формировать умение использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет) в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета «Литература»; 

— развивать умения осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах; 

— совершенствовать владение логическими действиями сравнения (персонажей, групп персонажей, двух или 

нескольких произведений), умениями устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, строить 

рассуждения в процессе характеристики текста; 

— развивать 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 при чтении и обсуждении художественных произведений; 

— формировать умение определять общую цель и пути 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; 

— формировать готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

— формировать готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности, 

построению индивидуальной образовательной траектории; 

— развивать умение овладевать сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием 

изучаемых произведений; 

— совершенствовать владение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения внутри литературных текстов, между литературными текстами и другими 

видами искусств (музыка, живопись, театр, кино); 

— развивать интерес к исследовательской и проектной деятельности в процессе изучения курса, в том числе 

для реализации личных притязаний и потребностей. 
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Предметные результаты обучения: 

— воспитывать творческую личность путем приобщения к литературе как искусству слова; 

— совершенствовать умения читать правильно и осознанно, вслух и про себя; пересказывать текст 

различными способами (полный, выборочный, краткий); 

— способствовать совершенствованию читательского опыта; 

— совершенствовать мотивации к систематическому, системному, инициативному, в том числе досуговому, 

чтению; 

— совершенствовать умения пользоваться библиотечными фондами (нахождение нужной книги по теме 

урока; для досугового чтения; для выполнения творческих работ и т.д.); 

— развивать интерес к творчеству; 

— развивать умение характеризовать художественные и научно-популярные тексты; 

— развивать навыки характеристики (в 5—6 классах) и анализа (в 7—9 классах) текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами на уроках литературы различных типов; 

— развивать умения пользоваться монологической, диалогической, устной и письменной речью, составлять 

отзыв о прочитанном, краткую аннотацию о книге; создавать творческие работы различных типов и жанров; 

— формировать умения нахождения родовых и жанровых особенностей различных видов текстов; 

— формировать умения по применению литературоведческих понятий для характеристики (анализа) текста 

или нескольких произведений. 

 

Содержание учебного предмета 

Роды и жанры художественной литературы.  Богатство и разнообразие жанров. Основные роды искусства 

слова: эпос, лирика и драма. Судьба жанров эпоса, лирики и драмы в литературе разных народов. Богатство и 

разнообразие всех трёх родов литературы. 

Фольклор. Жанры фольклора. Барин. Детский фольклор. 

ЛИТЕРАТУРА ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ.       Уильям Шекспир «Ромео и Джульетта», Сонеты Шекспира. 

ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА       Жанры классической литературы XIX века. Золотой век русской поэзии. 

Из истории басни. Басня в античной литературе. Басни Эзопа, Федра, Лафонтена. Русская 

басня.Сумароков.БасниКрылова. 

Из истории баллады. Трагический сюжет и нравственные позиции автора. В. А. Жуковский. Светлана. 

Перчатка. А. С. Пушкин. Элегия. Певец. Эпиграмма. На перевод «Илиады». Стансы. Друзьям. Моя эпитафия. 

Жанры прозы А.С. Пушкина. Из истории романа Барышня-крестьянка. Дубровский. 
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Жанры лирики и эпоса. М. Ю. Лермонтов. Смерть Поэта. Элегия. Романс. Песня. Стансы. «Нет, я не Байрон, я 

другой...» Новогодние мадригалы и эпиграммы. Эпитафия.Из истории поэмы . Лермонтов. Мцыри. Из истории 

комедии. Н. В. Гоголь. Ревизор. И. С. Тургенев. Стихотворения в прозе: Собака. Дурак. Н. А. Некрасов. 

Размышления у парадного подъезда ..... 

Н. С. Лесков. Левша. Из истории сатиры. М. Е. Салтыков-Щедрин. Повесть о том, как один мужик 

двух генералов прокормил. М. Твен. Как я редактировал сельскохозяйственную 

газету. А. П. Чехов. Жалобная книга. Хирургия 

Портрет героя в художественных произведениях разных жанров. А. Конан Доил. Пляшущие человечки. 

ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА     Жанры эпоса, лирики и драмы в произведениях XX века. Нравственная проблематика 

в лирике 20 века. Богатство и разнообразие жанров и форм стиха. Эпические и лирические произведения. 

Драматургия и читатель. 

Отражение духовных поисков человека 20 века в лирике. В. Я. Брюсов. Труд. Хвала Человеку. К. Д. Бальмонт. 

«Бог создал мир из ничего...». И. Северянин. Не завидуй другу. Р. Киплинг. Если. М. Горький. Старуха Изергиль. 

Старый Год . В. В. Маяковский. Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на 

даче. Гимн обеду. М. А. Булгаков. Ревизор с вышибанием. К. Г. Паустовский. Рождение рассказа. Роман - 

повесть – рассказ. Ф.А. Абрамов. О чём плачут лошади. А.В. Вампилов. Несравненный Наконечников. 

Великая Отечественная война в художественной литературе. Лирическое стихотворение. Поэма. Песня. Очерк. 

Новелла. Рассказ. Повесть. Роман. Роман-эпопея. Общий обзор богатства жанров, через которые на 

протяжении десятилетий раскрывалась тема войны.. М. А. Шолохов. Они сражались за Родину. В. Г. Распутин. 

Уроки французского. 

Фантастика и её жанры. Р. Шекли. Запах мысли. 

Из истории пародии. Пародия как жанр критико-сатирической литературы. 

Итоги. Мир литературы и богатство жанров 

Содержание учебного предмета 

 

№ 

п\ 

п 

Название разделов и тем Количество часов 

 

1 Роды и жанры художественной литературы 2 

2 Фольклор 

 

4 

3 Античная литература и литература эпохи Возрождения( 5 

4 Литература  19 века 42 

5 Литература 20 века 15 

 Итого: 68 
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Контроль предметных результатов 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения литературы ученик 7 класса должен знать: 

Авторов и содержание изученных художественных произведений; 

Основные теоретико-литературные понятия, изучаемые в 7 классе: жанры фольклора, предания, 

былины, роды литературы и жанры; литературный герой (развитие представлений), понятие о 

теме и идее произведения, герой-повествователь, портрет как средство характеристики; 

автобиографическое художественное произведение; баллада, стихотворения в прозе; лирический 

герой, поэма, трехсложные размеры стиха, гипербола, гротеск, сатира и юмор как формы 

комического, публицистика, мемуары как публицистический жанр; литературные традиции. 

В результате изучения литературы ученик 7 класса должен уметь: 

Видеть разнообразие нравственных идеалов в произведениях литературы разных жанров; 

Различать особенности сюжета, характеров, композиции, конфликта, приемов выражения 

авторской позиции в эпических, комических и драматических произведениях; 

Видеть индивидуальное, национальное и общечеловеческое в характере героя произведения; 

Объяснять чувства, возникающие при чтении лирических произведений, находить аналог в 

собственном жизненном опыте; 

Видеть обстановку действия в той или иной сцене пьесы, рисовать словами представляющийся 

портрет персонажа в определенной ситуации, определять смену интонаций в речи героев пьесы; 

Передавать динамику чувств в выразительном чтении лирического стихотворения, монологов 

героев пьесы, пейзажа и описания в эпическом произведении; 

Видеть в художественном тексте противоречивые авторские оценки героев и событий; 

формулировать вопросы к произведению; 

Аргументировать оценку героев и событий всем строем художественного произведения – от 

отдельного тропа до композиции – и целостно воспринимать  позицию писателя в пределах 

произведения; 

Выделять основной конфликт художественного произведения и последовательно прослеживать 

его развитие в пределах лирического стихотворения, рассказа, повести, пьесы; 

Сопоставлять произведения разных писателей в пределах каждого литературного рода; 

Оценивать игру актеров в пределах законченного эпизода; 

Сравнивать эпизод эпического произведения и его экранизацию с точки зрения выражения 

авторской позиции; 
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Стилистически сопоставлять текст произведения и иллюстрации художников к нему; 

Написать басню, былину, письмо или дневник литературного героя. 

 

Система оценки достижений ученика по литературе 

Оценка устных ответов учащихся 

 Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учета учащихся по литературе. 

Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное 

сообщение на определенную тему, показывать его умение применять определения, правила в 

конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 

- полнота и правильность ответа; степень осознанности, понимания изученного; 

- языковое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

- полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий; 

- обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на 

практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно 

составленные; 

- излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 

оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений 

данной темы, но: 

- излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке 

правил; 

- не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры; 

- излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего 

раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает 
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такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному 

овладению последующим материалом. 

Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание материала. 

Оценка («5»,»4»,»3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку 

подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во времени, то 

есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при 

условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась 

проверка его умения применять знания на практике. 

 

К устному ответу относятся: 

правильное, беглое и выразительное чтение вслух художественных и учебных текстов, в том числе 

и чтение наизусть; 

устный пересказ — подробный, выборочный, сжатый (или краткий) от другого лица, 

художественный (с максимальным использованием                 художественных особенностей 

текста) — небольшого отрывка, главы повести, рассказа, сказки; 

развернутый ответ на вопрос, рассказ о литературном герое, характеристика героя или героев (в 

том числе групповая, сравнительная). 

отзыв на самостоятельно прочитанное произведение, звукозапись, актерское чтение, 

просмотренный фильм, телепередачу, спектакль, иллюстрацию; 

 подготовка сообщений, доклада, эссе, интервью на литературную тему; диалога литературных 

героев (воображаемых, на основе прочитанного); 

свободное владение монологической и диалогической речью в объеме изучаемых в этих классах 

произведений (в процессе беседы, интервью, сообщений, докладов и пр.); 

использование словарей (орфографических, орфоэпических, литературных, энциклопедических, 

мифологических, словарей имен и т. д.), каталогов. 

Оценка письменных ответов учащихся. 

К письменному ответу относятся: 

развернутый ответ на вопрос в связи с изучаемым художественным произведением, творческая 

работа, сочинение-миниатюра, сочинение на литературную и свободную тему небольшого 

объема в соответствии с чтением и изучением литературы в 6-11 классах; 

создание рассказа-характеристики одного из героев или группы героев (групповая 

характеристика), двух героев (сравнительная характеристика); 

создание небольшого отзыва на самостоятельно прочитанную книгу, картину, художественное 

чтение, фильм, спектакль; 
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создание плана будущего сочинения, доклада (простого и сложного); 

создание оригинального произведения (поучения, наставления, сказки, былины, частушки, 

рассказа, стихотворения); 

свободное владение письменной речью в объеме курса литературы, изучаемого   школьниками в 

6-11 классов. 

С помощью сочинений и  работ, приравниваемых к ним, проверяются: 

умение раскрывать тему; 

умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей 

высказывания; 

соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое оформление, 

вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм. 

Первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по литературе. 

Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: в 6 классе – 1,0 – 1,5страницы, 

в 7 классе – 1,5 – 2,0, в 8 классе – 2,0 – 3,0, в 9 классе – 3,0 – 4,0, в  10 классе – 4,0-5,0, в 11 классе – 

5,0-6,0. 

К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к примерному, так как объем 

ученического сочинения зависит от многих обстоятельств: от стиля и жанра сочинения, от почерка. 

Содержание сочинения оценивается по следующим критериям: 

соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

полнота раскрытия темы; 

правильность фактического материала; 

последовательность изложения. 

при оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

стилевое единство и выразительность речи; 

число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается согласно нормам оценивания работ по русскому языку для конкретного 

класса 
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Оценка Содержание и речь Грамотность 

«5» Содержание работы полностью соответствует 

теме; фактические ошибки отсутствуют; 

содержание излагается последовательно; 

работа отличается богатством словаря; 

достигнуто стилевое единство текста; в целом 

в работе допускается 1 недочет в содержании 

и 1 речевой недочет. 

Допущено ошибок:  

1 орфографическая, или 1 

пунктуационная, или 

 1 грамматическая. 

«4» Содержание работы в основном 

соответствует теме; имеются единичные 

фактические неточности; имеются 

незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей; 

лексический и грамматический строй речи в 

целом достаточно разнообразен; стиль 

работы отличается единством; в целом в 

работе допускается не более 2 недочетов в 

содержании и не более 3 речевых недочетов. 

Допущено ошибок:  

2 орфографические и 

2 пунктуационные; или 1 

орфографическая и 3 

пунктуационные; или 4 

пунктуационные, 

или 2 грамматические 

«3»  В работе допущены существенные 

отклонения от темы; работа достоверна в 

главном, но имеются фактические 

неточности; допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения; беден 

словарь; стиль работы не отличается 

единством; в целом в работе допускается не 

более 4 недочетов в содержании и 5 речевых 

недочетов. 

4 орфографические и 4 

пунктуационные; или 

3 орфографические и 

5 пунктуационных;  или 

7 пунктуационных, или 

4 грамматических. 

«2» Ставится за сочинение, которое: не 

раскрывает тему, не соответствует плану, 

свидетельствует о поверхностном знании 

текста произведения, состоит из путаного 

пересказа отдельных событий, без выводов и 

обобщений, или из общих положений, не 

опираясь на  текст; характеризуется 

случайным расположением материала, 

отсутствием связи между частями; отличается 

бедностью словаря, наличием 

грубых речевых ошибок. 

7 орфографических и 7 

речевых ошибок, или 6 

орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, или 5 

орфографических и 9 

пунктуационных ошибок, или 8 

орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, или 7 

грамматических ошибок. 
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 При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла 

ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие 

оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за 

сочинение на один балл. 

   Если объем сочинения в полтора – два раза больше указанного в настоящих нормах, то при 

оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а для 

отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставится при 3 

орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2 – 3 – 

2, 2 – 2 – 3; «3» ставится при соотношениях: 6 – 4 – 4 , 4 – 6 – 4, 4 – 4 – 6. При выставлении оценки 

«5» превышение объема сочинения не принимается во внимание. 

   Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема 

высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

   На оценку сочинения распространяются положения об однотипных и негрубых ошибках, а также 

о сделанных учеником исправлениях, приведенные в разделе «Оценка диктантов» по русскому 

языку. 

Тест. 

80% от максимальной суммы баллов – «5» 

60-80% - «4» 

40-60% - «3» 

0-40% - «2» 

Самостоятельная работа. 

Оценивается степень самостоятельности: без помощи учителя (3 балла);  незначительная помощь 

учителя (2 балла); существенная помощь учителя (1 балл); не справился (0 баллов) Правильность 

выполнения: работа выполнена верно или с незначительной ошибкой (3 балла),  работа 

выполнена с ошибками, но количество ошибок не превышает 50 % от работы (2 балла), ошибки 

составляют 50-70 % работы (1 балл), ошибок в работе более 2/3 всего объема (0 баллов). Оценка 

выставляется по количеству набранных баллов: 

6-5 баллов – «5» 

4-3 балла – «4» 

2-1 балл – «3» 

0 баллов – «2» 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок, 

оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого вида. 

Учебно-методическое  обеспечение учебного предмета 
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Современное оборудование  не только обеспечивает наглядность предмета, но и создает новую 

образовательную среду, направленную на интенсивное развитие речемыслительных 

способностей учащихся, не только на формирование  системы языковых и речевых навыков, но и 

на отработку общеучебных умений, предполагающих овладение способами деятельности, 

которые формируют познавательную, информационную, коммуникативную компетенции. 

Используемый учебно-методический комплект соответствует Федеральному перечню учебников, 

рекомендованных  к использованию в образовательных учреждениях: 

Для реализации цели и задач обучения литературе по данной программе используется УМК по 

литературе. 

В состав УМК входит учебник (,«Литература.7 кл. : в 2 ч. Ч. 1, 2: учеб.-хрестоматия / авт.-сост. 

Т.Ф.Курдюмова, Е.Н.Колокольцев, О.Б.Марьина, и др.; под ред. Т.Ф.Курдюмовой.  – М.: Дрофа, 

2014 г.согласно перечню учебников, утвержденных приказом Минобрнауки РФ, используемого 

для достижения поставленной цели в соответствии с образовательной программой учреждения. 

Программа рассчитана на 102 часа учебного времени (из расчета 3 учебных часа в неделю) 
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Список литературы 

Основная  

«Литература.7 кл. : в 2 ч. Ч. 1: учеб.-хрестоматия / авт.-сост. Т.Ф.Курдюмова, Е.Н.Колокольцев, О.Б.Марьина, и 

др.; под ред. Т.Ф.Курдюмовой.  – М.: Дрофа, 2014 г.                 

«Литература.7 кл. : в 2 ч. Ч. 2: учеб.-хрестоматия / авт.-сост. Т.Ф.Курдюмова, Е.Н.Колокольцев, О.Б.Марьина, и 

др.; под ред. Т.Ф.Курдюмовой.  – М.: Дрофа, 2014 г.                 

 

Дополнительная 

 

Б.И.Турьянская, Е.В.Комиссарова, Л.А.Холодкова. – Литература в 7 классе. Урок за уроком. – М.: Русское слово, 

2007 

И.И.Аркин. Уроки литературы в 7 классе. – М.: Просвещение, 2007 

В.Я.Коровина. Литература. 7 класс. Методические советы. – М.: Просвещение, 1997 

Литература 7 класс. Поурочные планы. (По учебнику В.Я.Коровина). Составитель: Скоркина Н.М. – Волгоград, 

Учитель – АСТ, 1999 

Охременко Н.В., Федина О.В. Итоговые работы по литературе. 5-11 класс. – М.: Аквариум, 1997 

Скрипкина В.А. Контрольные и проверочные работы по литературе. 5-8 классы. – М.: Дрофа, 1996 

По следам школьных учебников. Рабочая тетрадь. ЛИТЕРАТУРА-7. – М.: Айрис-пресс, 2000 

Развивайте дар слова: Факультативный курс «Теория и практика сочинений разных жанров (8-9 классы)»: 

пособие для учащихся. – М.: Просвещение, 1990 

Подгаецкая И.М. Воспитание у учащихся интереса к изучению литературы: пособие для учителя. – М.: 

Просвещение, 1985 

Панов Б.Т. Внеклассная работа по литературе. Пособие для учителей.  – М.: Просвещение, 1980 

 

Дополнительная литература для учителя 

Курдюмова, Т. Ф. Литература. 7 класс : методические рекомендации / Т. Ф. Курдюмова. - М.: Дрофа, 2009. 

Мещерякова, М. И. Литература в таблицах и схемах / М. И. Мещерякова. - М. : Айрис-Пресс, 2009. 

Харитонова, О. Н. Сборник литературных игр для учащихся 5-9 классов / О. Н. Харитонова. - М. : Феникс, 2010. 

 Золотарева И.В., Корнеева М.С. и др. Поурочные разработки по литературе.8 класс.- М.: Вако, 2004 
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Журнал « Литература в школе». 

Литература. Приложение к газете «Первое сентября». 

Литература в таблицах. Сост. Полухина и др. – М., 2000. 

Фогельсон И.А. Литература учит. - М., 1998. 

Турьянская М.В., Гороховская Н.И. Литература 19 века: материалы для подготовки к экзаменам. - М., 2002. 

Липина Е.Ю. Литература. Тесты к учебникам-хрестоматиям под ред. Т.Ф. Курдюмовой.5-9 классы 

 

 

Материально- техническое оснащение, цифровые образовательные ресурсы 

Цифровые образовательные ресурсы: 

Мультимедийный компьютер  учителя,  

Проектор 

Интерактивная доска 

Средства телекоммуникации (выход в Интернет) 

МФУ (сканер, принтер) 

Презентации к урокам 

Тесты, кроссворды 

Дидактический материал (карточки) 

Видеоуроки 

 

Информационные ресурсы в Интернете: 

 

              http://www.websib.ru/noos/literature/index.html  

Информационные материалы по русскому языку и литературе. 

http://www.ooipkro.ru/Bank_HTML/str37.htm  

Развитие орфографической зоркости учащихся  

http://gramota.direktor.ru 

http://www.websib.ru/noos/literature/index.html
http://school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=7&ob_no=6847&oll.ob_no_to=
http://www.ooipkro.ru/Bank_HTML/str37.htm
http://school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=7&ob_no=6780&oll.ob_no_to=
http://gramota.direktor.ru/
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Урок литературы: проблемы, методы, подходы  

http://www.eelmaa.narod.ru/urlit/urlit_main.html 

Опорный орфографический компакт по русскому языку  

http://yamal.org/ook/ 

Литература: универсальная энциклопедия  

http://mega.km.ru/bes_98/content.asp?rubr=52 

Справочник по правописанию, произношению, литературному редактированию  

http://www.spelling.spb.ru/rosenthal/alpha/index.htm 

Толковый словарь крылатых выражений  

http://www.comics.ru/dic/  

Образовательный сектор. Литература и русский язык. 

http://www.phis.org.ru/education/saity_lit.shtml  

Страничка Учительская. Сайт Питерская школа. 

http://www.shkola.spb.ru/teacher_room/index.phtml?tid  

Образовательный портал «Учеба». 

http://www.posobie.ru/  

Сайт Федерации Интернет образования. 

http://teacher.fio.ru/index.php?c=61  

Газета «Литература», электронная версия. Сайт для учителей «Я иду на урок литературы». 

http://lit.1september.ru/ 

Сайт «Кабинет русского языка и литературы» 

http://ruslit.ioso.ru/ 

                             

 

 

 

Рабочая программа 

http://school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=7&ob_no=8746&oll.ob_no_to=
http://www.eelmaa.narod.ru/urlit/urlit_main.html
http://school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=7&ob_no=6979&oll.ob_no_to=
http://yamal.org/ook/
http://school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=7&ob_no=6580&oll.ob_no_to=
http://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2012/09/22/rabochaya-programma-po-literature-8-klass-avtor-uchebnika
http://school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=7&ob_no=6603&oll.ob_no_to=
http://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2012/09/22/rabochaya-programma-po-literature-8-klass-avtor-uchebnika
http://www.comics.ru/dic/
http://www.comics.ru/dic/
http://www.phis.org.ru/education/saity_lit.shtml
http://www.shkola.spb.ru/teacher_room/index.phtml?tid
http://www.posobie.ru/
http://teacher.fio.ru/index.php?c=61
http://lit.1september.ru/
http://ruslit.ioso.ru/
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По предмету  Английский язык 

Класс 7 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа составлена для 7 класса на основании нормативной документации, 

обеспечивающей реализацию программы: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. № 1897.); 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 №1644 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г. №1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Письма Министерства образования и науки РФ (Департамент государственной политики в сфере общего 

образования) от 28 октября 2015 г. № 08-1786 

- Примерной основной образовательной программы основного общего образования (Просвещение, 2012); 

- на основе авторской программы В.Г. Альпакова «Рабочие программы. Английский язык. Предметная линия 

учебников «Английский в фокусе 7 класс»». - М.: Просвещение, 2012. 

- на основе Основной образовательной программы образовательного учреждения МБОУ Лицея № 10; 

Рабочая программа разработана с учетом возрастных и психологических особенностей учащихся пятых классов 

и соответствует федеральному компоненту государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

   

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 

В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели: 

Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

учебно-познавательной): 

- речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

- языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; 
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овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения; 

освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и 

изучаемом языке; 

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

изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся основной школы в 7 классах; 

-формирование умений представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного 

общения; 

- компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых 

средств при получении и передачи иноязычной информации; 

- учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, 

ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в 

том числе с использованием новых информационных технологий; 

- развитие и воспитание у школьников понимания важности 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 другой 

культуры; 

- формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной культуры, уважения к 

личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами 

литературы разных жанров, доступными для подростков с учетом достигнутого ими уровня иноязычной 

подготовки; 

 

Основные задачи обучения английскому языку в 7 классе в рамках данного курса направлены на: 

формирование у учащихся более глубокого представления о роли и значимости АЯ в жизни современного 

человека и поликультурного мира, приобретение нового опыта использования АЯ как средства межкультурного 

общения, как инструмента познания мира и культуры других народов; 

развитие активной жизненной позиции. Учащиеся основной школы должны иметь возможность обсуждать 

актуальные события из жизни, свои собственные поступки и поступки своих сверстников, выражать своё 

отношение к происходящему, обосновывать собственное мнение, что будет способствовать их дальнейшей 

социализации и воспитанию граждан России; 

формирование коммуникативной компетенции, то есть способности и готовности общаться с носителями языка 

на уровне своих речевых возможностей и потребностей в разных формах: устной (говорение и аудирование) и 

письменной (чтение и письмо). У учащихся продолжится работа по расширению лингвистического кругозора, у 

них углубится представление о строе изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка; 
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формирование уважительного отношения к чужой (иной) культуре через знакомство с культурой англоязычных 

стран; 

формирование более глубокого осознания особенностей культуры своего народа; 

развитие способности представлять на АЯ родную культуру в письменной и устной форме общения;  

достижение более высокого уровня положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного 

интереса к предмету «Иностранный язык», на дальнейшее развитие необходимых УУД и специальных учебных 

умений (СУУ). Осуществление перехода от приобретённого в начальной школе умения выполнять наиболее 

рациональным способом различные виды учебных заданий к учебной деятельности с элементами 

самообразования и саморазвития.  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В данной программе особое внимание отводится дальнейшему развитию умения учиться. Школьники 

овладевают рациональными приемами изучения ИЯ и универсальными учебными действиями (УУД): 

пользоваться различными словарями и другой справочной литературой, находить информацию в Интернете, 

использовать электронные образовательные ресурсы, ориентироваться в информационно-образовательной 

среде и т. д. 

Обучение межкультурному общению в данном курсе способствует: 

формированию активной жизненной позиции учащихся. На уроках ИЯ они получают возможность обсуждать 

актуальные проблемы и события, свои собственные поступки и поступки своих сверстников, учиться выражать 

своё отношение к происходящему, обосновывать собственное мнение. Всё это облегчает их дальнейшую 

социализацию; 

развитию коммуникативной культуры. Школьники учатся технике общения, овладевают речевым этикетом, 

стратегией и тактикой диалогического и группового общения, учатся быть вежливыми, доброжелательными 

речевыми партнёрами; 

общему речевому развитию учащихся. Они учатся более осознанно и внимательно относиться к выбору 

способов и средств для выражения своих мыслей, совершенствуют умение планировать своё речевое 

поведение, ставить и решать коммуникативные задачи, развивать способность адекватно использовать 

имеющиеся речевые и неречевые средства общения; 

воспитанию внимательного отношения к тексту, формируя вдумчивого чтеца, – качество, присущее каждому 

культурному человеку; 

расширению филологического кругозора через осознание особенностей своего мышления. На основе 

сопоставления ИЯ с родным языком происходит уяснение того, что существуют разные способы выражения и 

оформления мыслей. 

Изучение ИЯ вносит заметный вклад в культуру умственного труда. Данный курс готовит учеников к успешной 

социализации после окончания образовательного учреждения, учит успешно выстраивать отношения с другими 

людьми, работать в группе и коллективе. Владение общением на ИЯ стало сегодня одним из условий 
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профессиональной компетенции специалиста, поскольку знание ИЯ может существенно повлиять на его 

образовательные и самообразовательные возможности, выбор профессии и перспективу карьерного роста. 

Достижение целей формирования и развития иноязычной коммуникативной компетенции учащихся в 

совокупности ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-

познавательной – является главным результатом освоения программы основного общего образования по 

английскому языку.Особый акцент делается на личностном развитии и воспитании учащихся, формировании 

ценностно-смысловых ориентиров и установок школьников, развитии личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий. Большое значение имеет также 

формирование готовности к самообразованию, воспитание потребности у школьников пользоваться 

английским языком как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации, развитии 

национального самосознания, стремлении к взаимопониманию между людьми разных культур и сообществ. 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Программа разработана для учащихся седьмых классов.  

 Количество часов, на которые рассчитана программа. Федеральный базисный учебный план для 

образовательных учреждений Российской Федерации отводит 102 часа, таким образом, на каждый класс 

параллели 7 классов предполагается выделить по 102 часа (из расчёта 34 учебных недели в год, 3 учебных часа 

в неделю) (Cогласно Положению о рабочей программе учебных предметов МБОУ ОУ лицея №10). 

 

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

Ценностные ориентиры на ступени основного общего образования составляют содержание, главным образом, 

воспитательного аспекта. Воспитательный потенциал реализуется через культуроведческое содержание 

используемых материалов.  

Одним из результатов обучения иностранному языку является осмысление и интериоризация (присвоение) 

обучающимися системы ценностей. 

Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены бесчисленными связями, в том 

числе с помощью языка; осознание постулатов нравственной жизни (будь милосерден, поступай так, как ты 

хотел бы, чтобы поступали с тобой). 

Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей жизни общества, как одного 

из основополагающих элементов культуры. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного 

мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как среде обитания человека, и переживание 

чувства её красоты, гармонии, совершенства. Воспитание любви и бережного отношения к природе через 

тексты художественных и научно-популярных произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности английского языка, его выразительных 

возможностей. 
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Ценность истины – осознание ценности научного познания как части культуры человечества, проникновения в 

суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в основе социальных явлений; приоритетности знания, 

установления истины, самого познания как ценности. 

Ценность семьи. Понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих корней; формирование 

эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, взаимной ответственности, уважение к старшим, их 

нравственным идеалам. 

Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, развитие организованности, 

целеустремлённости, ответственности, самостоятельности, ценностного отношения к труду в целом и к 

литературному труду, творчеству. 

Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества, народа, представителя 

страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее своего языка; интерес к своей стране: её 

истории, языку, культуре, её жизни и её народу. 

Ценность человечества – осознание себя не только гражданином России, но и частью мирового сообщества, 

для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество, толерантность, уважение к 

многообразию иных культур и языков. 

Ярким примером выражения ценностей курса являются уроки культуроведения. Уроки культуроведения – как 

стран изучаемого языка (Culture Corner), так и России (Spotlight on Russia), обеспечивают учащихся 

релевантными возрасту учебными материалами для развития социокультурной компетенции, способствуют 

реальному включению их в диалог/полилог культур. Помимо текстовых материалов о разных аспектах жизни 

родной страны и страны изучаемого языка, в том числе о жизни сверстников, курс содержит вопросы для 

обсуждения и задания, направленные на составление рассказов самих детей о родном крае, их городе, 

поселке, школе, классе, на основе личных интересов и склонностей учащихся. Интернет-страница как 

полноценный компонент УМК “Spotlight”, позволяет учащимся  разместить свои работы, а следовательно, 

создаётся возможность для чтения, общения детей на английском языке вне урока. 

Своеобразие курса составляет и регулярный урок дополнительного чтения на межпредметной основе (Extensive 

Reading. Across the Curriculum), в значительной мере обеспечивающий мотивацию учащихся к освоению АЯ как 

средства познания окружающего мира. Дополняет каждый модуль соответствующая часть (Episode) Книги для 

чтения (Reader). По завершении прочтения книги для чтения предлагается пьеса, разработанная на материале 

этой сказочной повести, снабжённая песнями, аудиозаписями, подробными рекомендациями по постановке. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ  

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты: 

формирование мотивации к изучению английского языка и стремление к самосовершенствованию в 

образовательной области «Английский язык»; 
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формирование осознания возможностей самореализации средствами иностранного языка и стремление к 

совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

формирование основ российской гражданской идентичности, чувства патриотизма, уважительного отношение к 

правам, свободам и обязанностям человека; 

развитие  этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения 

находить выходы из спорных ситуаций; 

форирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, 

работе на результат, бережного отношения к материальным и духовным ценностям; 

развитие ценностного отношения к природе, окружающей среде; 

формирование ценностного отношения к прекрасному, развитие представления об эстетических идеалах и 

ценностях; 

формирование уважительного отношение к иному мнению, культуре других народов. 

 

 Метапредметные результаты: 

 регулятивные: 

определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно искать средства ее 

осуществления; 

обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, выбирать тему проекта под 

руководством учителя; 

составлять план выполнения задачи, проекта в группе под руководством учителя; 

оценивать ход и результаты выполнения задачи, проекта; 

критически анализировать успехи и недостатки проделанной работы; 

познавательные: 

самостоятельно находить и отбирать для решения учебной задачи необходимые ресурсы получения 

информации (словари, энциклопедии, справочники, веб-сайты); 

выполнять универсальные логические действия: анализ (выделение признаков), синтез (составление целого из 

частей, в том числе с самостоятельным достраиванием), выбирать основания для сравнения и классификации 

объектов, устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, выстраивать логическую цепь рассуждений, 

относить объекты к известным понятиям; 

преобразовывать информацию из одной формы в другую: обобщать информацию в виде таблиц, схем, 

опорного конспекта; составлять простой план текста (в виде ключевых слов, вопросов); 
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коммуникативные: 

четко и ясно выражать свои мысли; 

отстаивать свою точку зрения, аргументировать ее; 

учиться критично относиться к собственному мнению; 

слушать других, принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою; 

организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с другом). 

 

Предметные результаты: 

 Говорение: 

начинать, вести (поддерживать) и заканчивать диалоги различных видов в стандартных ситуациях общения 

(диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог – побуждение к действию, диалог – обмен мнениями), 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточния. Объем диалогов – 3 реплики 

со стороны каждого участника общения; 

расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на 

предложение собеседника согласием (отказом) в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-

грамматического материала; 

высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные типы речи (описание, 

повествование, сообщение, рассуждение, характеристика) с высказыванием своего мнения, эмоционально-

оценочных суждений, краткой аргументацией с опорой и без опоры не прочитанный или услышанный текст 

либо заданную коммуникативную ситуацию. 

Аудирование: 

воспринимать на слух несложные иноязычные сообщения с различной глубиной проникновения в их 

содержание (с пониманием основного содержания, выборочным пониманием и полным пониманием 

содержания текста) в зависимости от коммуникативной задачи, жанра и функционального типа текста; 

при непосредственном общении понимать речь учителя по ведению урока, понимать речь одноклассника в 

ходе общения; 

использовать контекстуальную или языковую догадку; 

при опосредованном общении (на основе аудиотекста) понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов в рамках тем, отобранных для основной школы; 

прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения; 

выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

отделять главные факты, опуская второстепенные. 
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Чтение: 

читать и понимать аутентичные тексты разных жанров и стилей с различной глубиной проникновения в их 

содержание (в зависимости от вида чтения); 

соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом; 

выразительно читать вслух небольшие тексты, содержащие изученный материал. 

Чтение с пониманием основного содержания текста (ознакомительное чтение) осуществляется на несложных 

текстах с ориентацией на предметное содержание речи для 7 класса, отражающее особенности культуры 

Великобритании, США, России. Предполагается формирование следующих умений: 

зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова и грамматические явления и понимать основное 

содержание аутентичных текстов разных жанров и стилей; 

прогнозировать содержание текста на основе заголовка или начала текста; 

определять тему, основную мысль текста; 

вычленять причинно-следственные связи в тексте; 

разбивать текст на относительно самостоятельные части; 

озаглавливать текст, его отдельные части. 

Чтение с полным пониманием текста (изучающее чтение) осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

ориентированных на предметное содержание речи на данном этапе. Предполагается овладение следующими 

умениями: 

полно и точно понимать содержание текста на основе языковой и контекстуальной догадки, использования 

словаря; 

кратко излагать содержание прочитанного; 

выражать свое мнение по поводу прочитанного. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации(просмотровое/ поисковое чтение) 

предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать нужную, интересующую 

учащихся информацию. 

Письмо: 

делать выписки из текста; 

заполнять формуляр, анкету, бланк, сообщая о себе основные сведения (указывая имя, фамилию, пол, возраст, 

гражданство, адрес); 

писать короткие поздравления с праздниками, выражать пожелания; 

писать личное письмо в опорой на образец (расспрашивать адресата о его жизни, здоровье, делах, сообщать то 

же о себе, своей семье, друзьях, событиях жизни, выражать просьбу и благодарность). 
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Языковая компетенция: 

применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; соблюдение правильного 

ударения в словах и фразах; 

соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных типов 

(утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); правильное членение предложений на 

смысловые группы; 

распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: синонимии, антонимии и 

лексической сочетаемости; 

распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических конструкций 

изучаемого языка; 

знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и 

их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, 

числительных, предлогов); 

знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и странах 

изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета (реплик-клише, 

наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, некоторых 

распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц); 

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

представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 
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Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых 

средств при получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, игнорирования 

языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

В познавательной сфере: 

умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных грамматических 

явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией чтения/аудирования в 

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

умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики основной школы; 

готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим справочниками, 

двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 

достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, 

установление межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли родного и 

иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном языке (в том 

числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в школьных обменах, туристических поездках, 

молодёжных форумах. 

В эстетической сфере: 

владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и средствами 

иностранного языка; 

развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, музыке, 

литературе. 

В трудовой сфере: 

умение рационально планировать свой учебный труд; 

умение работать в соответствии с намеченным планом. 
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В физической сфере: 

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

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 7 КЛАСС 

 

№ Тема Количество часов Контрольные 

11 Образ жизни 10 Тест 1 

22 Время рассказов 9 Тест 2 

33 Внешность и характер 9 Тест 3 

44 Об этом говорят и пишут 9 Тест 4 

55 Что ждет нас в будущем 9 Тест 5 

66 Развлечения  9 Тест 6 

77 В центре внимания 9 Тест 7 

88 Проблемы экологии 9 Тест 8 

99 Время покупок 9 Тест 9 

010 В здоровом теле – здоровый 

дух 

9 Тест 10 

1 Резервные уроки 14  

ФОРМЫ И СПОСОБЫ КОНТРОЛЯ И САМОКОНТРОЛЯ 

Принципы: 

цикличность: модульная, межмодульная; 

постепенное возрастание сложности; 

тестирование навыков и аспектов языка; 

заданный формат тестовых заданий соответствующих ЕГЭ (ОГЭ).  

Способы контроля: 

Portfolio: письменные и устные задания в учебнике, творческие работы к каждому модулю, обобщающие 

изученный материал. 

Grammar check: задания в учебнике, обобщающие грамматический материал. 
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Word Perfect: задания в учебнике, обобщающие лексический материал. 

Progress Check/Modular Test/Exit Test: тесты из сборника контрольных заданий. 

 

КОНТРОЛЬ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы по предмету «Английский язык» 

представляет собой один из инструментов реализации требований стандартов к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования.      

Система оценивания строится на основе следующих принципов: 

1. Оценивание является постоянным процессом. В зависимости от этапа обучения используется 

диагностическое (стартовое, текущее) и срезовое (тематическое, промежуточное, рубежное, итоговое) 

оценивание. 

2.Оценивание может быть только критериальным. Основными критериями оценивания выступают ожидаемые 

результаты, соответствующие учебным целям. 

3.Оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности ученика, но не его личные качества. 

4.Оценивать можно только то, чему учат. 

5.Критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны и педагогам, и учащимся.  

6.Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся включались в контрольно-оценочную 

деятельность, приобретая навыки и привычку к самооценке 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ (письма, разные виды сочинений, эссе, проектные работы, вт.ч. 

в группах) 

Балл  

 1.Содержание: 2.Организация 

работы 

3. Лексика 4. Грамматика 5. Орфография и 

пунктуация 

«5» коммуникативная 

задача решена 

полностью 

высказывание 

логично, 

использованы 

средства 

логической связи, 

соблюден формат 

высказывания и 

текст поделен на 

абзацы. 

лексика 

соответствует 

поставленной 

задаче и 

требованиям 

данного года 

обучения. 

использованы 

разнообразные 

грамматические 

конструкции в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

требованиям 

данного года 

орфографические 

ошибки 

отсутствуют, 

соблюдены 

правила 

пунктуации: 

предложения 

начинаются с 

заглавной буквы, 



35

9 

 

359 

 

обучения языку, 

грамматические 

ошибки либо 

отсутствуют, либо 

не препятствуют 

решению 

коммуникативно

й задачи. 

в конце 

предложения 

стоит точка, 

вопросительный 

или 

восклицательный 

знак, а также 

соблюдены 

основные 

«4»     

    

коммуникативная 

задача решена 

полностью. 

высказывание 

логично, 

использованы 

средства 

логической связи, 

соблюден формат 

высказывания и 

текст поделен на 

абзацы. 

лексика 

соответствует 

поставленной 

задаче и 

требованиям 

данного года 

обучения. Но 

имеются 

незначительные 

ошибки.  

использованы 

разнообразные 

грамматические 

конструкции в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

требованиям 

данного года 

обучения языку, 

грамматические 

ошибки 

незначительно 

препятствуют 

решению 

коммуникативной 

задачи. 

 

незначительные 

орфографические 

ошибки, 

соблюдены 

правила 

пунктуации: 

предложения 

начинаются с 

заглавной буквы, 

в конце 

предложения 

стоит точка, 

вопросительный 

или 

восклицательный 

знак, а также 

соблюдены 

основные 

правила 

расстановки 

запятых 

«3» Коммуникативна

я задача решена 

высказывание 

нелогично, 

неадекватно 

использованы 

средства 

логической связи, 

текст 

неправильно 

поделен на 

абзацы, но 

формат 

высказывания 

соблюден. 

местами 

неадекватное 

употребление 

лексики 

имеются грубые 

грамматические 

ошибки. 

 

незначительные 

орфографические 

ошибки, не всегда 

соблюдены правила 

пунктуации: не все 

предложения 

начинаются с заглавной 

буквы, в конце не всех 

предложений стоит 

точка, вопросительный 

или восклицательный 
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За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, словарные диктанты) оценка вычисляется 

исходя из процента правильных ответов: 

Виды работ Контрольные 

 работы 

Тестовые работы, 

словарные диктанты 

Оценка «2» 49% и менее 59% и менее 

Оценка «3» от 50% до 69% от 60% до 74% 

Оценка «4» от 70% до 90% от 75% до 94% 

Оценка «5» от 91% до 100% от 95% до 100% 

 

Критерии оценивания устных работ. 

 

знак, а также не 

соблюдены основные 

правила расстановки 

запятых. 

 

«2» Коммуникативна

я задача не 

решена. 

высказывание 

нелогично, не 

использованы 

средства 

логической связи, 

не соблюден 

формат 

высказывания, 

текст не поделен 

на абзацы. 

большое 

количество 

лексических 

ошибок 

большое 

количество 

грамматических 

ошибок 

значительные 

орфографические 

ошибки, не 

соблюдены 

правила 

пунктуации: не 

все предложения 

начинаются с 

заглавной буквы, 

в конце не всех 

предложений 

стоит точка, 

вопросительный 

или 

восклицательный 

знак, а также не 

соблюдены 

основные 

правила 

расстановки 

запятых. 
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Баллы  Критерии оценки 

Оценк

а 

1. Содержание    2.Коммуникативное 

взаимодействие   

3. Лексика 4. Грамматика 5. Произношение 

«5» Соблюден объем 

высказывания. 

Высказывание  соотв

етствует теме; 

отражены все 

аспекты, указанные 

в задании, стилевое 

оформление речи 

соответствует типу 

задания, 

аргументация на 

уровне, нормы 

вежливости 

соблюдены 

Адекватная 

естественная 

реакция на реплики 

собеседника. 

Проявляется 

речевая 

инициатива для 

решения 

поставленных 

коммуникативных 

задач. 

Лексика 

адекватна 

поставленной 

задаче и 

требованиям 

данного года 

обучения 

языку 

Использованы 

разные 

грамматич. 

конструкций в 

соответствии с 

задачей и 

требованиям 

данного года 

обучения языку. 

Редкие 

грамматические 

ошибки не 

мешают 

коммуникации 

Речь звучит в 

естественном темпе, 

нет грубых 

фонетических 

ошибок. 

«4» Не полный объем 

высказывания. 

Высказывание  соотв

етствует теме; не 

отражены 

некоторые аспекты, 

указанные в 

задании, стилевое 

оформление речи 

соответствует типу 

задания, 

аргументация не 

всегда на 

соответствующем 

уровне, но нормы 

вежливости 

соблюдены. 

Коммуникация 

немного 

затруднена 

Лексические 

ошибки 

незначительн

о влияют на 

восприятие 

речи 

учащегося.. 

 

Грамматические 

незначительно 

влияют на 

восприятие речи 

учащегося 

 

Речь иногда 

неоправданно 

паузирована. В 

отдельных словах 

допускаются 

фонетические 

ошибки (замена, 

английских фонем 

сходными русскими). 

Общая 

интонация обусловле

на влиянием родного 

языка. 

«3» Незначительный 

объем 

высказывания, 

которое не в полной 

мере  соответствует 

теме; не отражены 

некоторые аспекты, 

указанные в 

Коммуникация 

существенно 

затруднена, 

учащийся не 

проявляет речевой 

инициативы. 

Учащийся 

делает 

большое 

количество 

грубых 

лексических 

ошибок. 

Учащийся 

делает большое 

количество 

грубых 

грамматических 

ошибок. 

Речь воспринимается с 

трудом из-за большого 

количества 

фонетических ошибок. 

Интонация обусловлена 

влиянием родного 
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задании, стилевое 

оформление речи не 

в полной 

мере  соответствует 

типу задания, 

аргументация не на 

соответствующем 

уровне, нормы 

вежливости не 

соблюдены. 

языка. 

 

«2» Учащийся не 

понимает  смысла 

задания. Аспекты 

указанные в задании 

не учтены. 

Коммуникативная 

задача не решена. 

Учащийся не 

может 

построить 

высказывание

. 

Учащийся не 

может 

грамматически 

верно построить 

высказывание. 

Речь понять не 

возможно. 

 

Критерии  оценки овладения чтением. 

Основным показателем успешности овладения чтением является степень извлечения информации из 

прочитанного текста. В жизни мы читаем тексты с разными задачами по извлечению информации. В связи с 

этим различают виды чтения с такими речевыми задачами как понимание основного содержания и основных 

фактов, содержащихся в тексте, полное понимание имеющейся в тексте информации и, наконец, нахождение в 

тексте или ряде текстов нужной нам или заданной информации. Поскольку практической целью изучения 

иностранного языка является овладение общением на изучаемом языке, то учащийся должен овладеть всеми 

видами чтения, различающимися по степени извлечения информации из текста: чтением с пониманием 

основного содержания читаемого (обычно в методике его называют ознакомительным), чтением с полным 

пониманием содержания, включая  детали   (изучающее  чтение)   и чтением с извлечением нужной либо 

интересующей читателя информации (просмотровое). Совершенно очевидно, что проверку умений, связанных 

с каждым из перечисленных видов чтения, необходимо проводить отдельно. 

 

1) Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 

Оценка 

 

Критерии  Скорость чтения 

«5» Понять основное содержание оригинального текста, выделить 

основную мысль, определить основные факты, догадаться о 

значении незнакомых слов из контекста, либо по 

словообразовательным элементам, либо по сходству с родным 

языком. 

Скорость чтения 

несколько замедлена по 

сравнению с той, с 

которой ученик читает на 

родном языке. 

«4» Понять основное содержание оригинального текста, выделить 

основную мысль, определить отдельные факты. Недостаточно 

развита языковая догадка, затруднение  в понимании некоторых 

Темп чтения более 

замедленен, чем на 

родном языке 
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незнакомых слов. 

«3» 

 

Не совсем понятно основное содержание прочитанного, может 

выделить в тексте только небольшое количество фактов, совсем не 

развита языковая догадка. 

Темп чтения значительно 

медленнее, чем на 

родном языке. 

«2» 

 

Текст не понятен  или содержание текста понято неправильно, не 

ориентируется в тексте при поиске определенных фактов, не умеет 

семантизировать незнакомую лексику. 

Темп чтения значительно 

медленнее, чем на 

родном языке. 

 

 

2) Чтение с полным пониманием содержания (изучающее)      

Оценка 

 

Критерии 

« Ученик полностью понял несложный оригинальный текст 

 (публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из туристического проспекта), 

использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание читаемого 

 (смысловую догадку, анализ). 

«4» 

 

 

Полностью понял текст, но многократно обращался к словарю. 

3» 

 

Понял текст не полностью, не владеет приемами его смысловой переработки 

«2» 

 

Текст учеником не понят, с трудом может найти незнакомые слова в словаре 

 

3) Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 

Оценка 

 

Критерии 

«5» Ученик может достаточно быстро просмотреть несложный  

оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы телепередач) или несколько 

небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию. 

«4» 

 

 

При достаточно быстром просмотре текста, ученик находит только  

примерно 2/3 заданной информации. 

«3» 

 

 Ученик находит в данном тексте (или данных текстах)  

примерно 1/3 заданной информации. 



36

4 

 

364 

 

«2» 

 

Ученик практически не ориентируется в тексте. 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

В соответствии с программой для учебно-методического комплекта созданы следующие компоненты: 

учебника (Student’s Book); 

рабочей тетради (Workbook); 

книги для учителя (Teacher’s Book); 

книги для чтения (Reader); 

CD к книге для чтения (Reader CD); 

языкового портфеля (My Language Portfolio); 

CD для занятий в классе; 

CD для самостоятельных занятий дома; 

вебсайта курса (companion website) www.prosv.ru/umk/spotlight; 

сборника контрольных заданий (Test Booklet) 

Материально-техническое оснащение 

Ноутбук.  

Принтер.  

Копировальная машина. 

Учебник «Английский в фокусе» для 7 классА. 

Примерная программа начального образования по иностранному языку. 

В.Г. Альпаков «Рабочие программы. Английский язык. Предметная линия учебников «Английский в фокусе 5-9 

классы» М., Просвещение 2012 г. 

Книги для учителя к УМК «Английский в фокусе» для 7 класса. 

Двуязычные словари. 

Рабочая тетрадь. 

Контрольные задания. 
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Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося в примерных 

программах начального образования по иностранному языку. 

Плакаты по англоговорящим странам. 

Магнитофон. 

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, плакатов и картинок. 

Стол учительский с тумбой. 

Ученические столы 1-2-местные с комплектом стульев. 

CD для занятий в классе 

Сайт дополнительных образовательных ресурсов УМК «Английский в фокусе» 

http://www.prosv.ru/umk/spotlight 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Апальков В.Г.  Рабочие программы. Английский язык. Предметная линия учебников «Английский в фокусе 5-9 

классы» М., Просвещение 2012. 

Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. УМК «Английский в фокусе» для 7 класса. – М.: Express 

Publishing: Просвещение, 2010. 

Примерные программы начального основного и среднего (полного) общего образования. Федеральный 

компонент Государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) образования (Приложение к приказу Минобразования России от 5 марта 2004 года № 1089). 

Английский язык. www.ed.gov.ru  

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ СРЕДСТВА 

Вебсайт курса (companion website) www.prosv.ru/umk/spotlight      

Английский язык. www.ed.gov.ru  

http://www.edu.ru –каталог образовательных интернет-ресурсов; 

http://www.ege.edu.ru - портал информационной поддержки единого государственного экзамена; 

http://www.profile-edu.ru - сайт по профильному обучению; 

http://www.auditorium.ru - Российское образование – сеть порталов 

http://www.teacher-edu.ru – научно-методический центр кадрового обеспечения общего образования ФИРО 

МОН РФ 

http://www.mon.gov.ru – сайт министерства образования и науки РФ 

http://www.apkro.ru – сайт модернизации общего образования РФ 

http://www.prosv.ru/umk/spotlight
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.edu.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ege.edu.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.profile-edu.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.auditorium.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.teacher-edu.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.mon.gov.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.apkro.ru%2F
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http://www.ed.gov.ru - сайт Министерства образования РФ 

http://school.edu.ru – российский образовательный портал 

http://www.fio.ru - Федерация Интернет-образования 

http://eng.1september.ru - Сайт газеты "Первое сентября. Английский язык" /методические материалы/ 

http://som.fsio.ru – Сетевое объединение методистов 

http://it-n.ru – Сеть творческих учителей 

http://www.lib.ru - Электронная библиотека 

www.virlib.ru – Виртуальная библиотека 

http://www.standart.edu.ru - Новый стандарт общего образования 

http://school-collection.edu.ru - единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://fsu-expert.ru – портал по учебникам (Общественно-государственная экспертиза учебников) 

http://www.ug.ru - Сайт Учительской газеты 

http://www.fipi.ru – сайт Федерального института педагогических измерений 

http://www.openclass.ru Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества. 

http://www.prosv.ru/umk/spotlight - Учебно-методическая помощь по УМК «Английский в фокусе» 

http://www.titul.ru/central/index- Учебно-методический журнал « Английский в школе» 

https://www.youtube.com/user/PortalUchmet- Учебно-методический портал 

http://www.correctenglish.ru/reading/- Учебная литература по английскому языку 

http://nsportal.ru- Социальная сеть работников образования «Наша сеть» 

http://prezentacii.com- Портал готовых презентаций 

 

 

 

 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ed.gov.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool.edu.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.fio.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Feng.1september.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fsom.fsio.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fit-n.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.lib.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.virlib.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.standart.edu.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffsu-expert.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ug.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.fipi.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.openclass.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.prosv.ru%2Fumk%2Fspotlight
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.titul.ru%2Fcentral%2Findex-
http://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fuser%2FPortalUchmet-
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.correctenglish.ru%2Freading%2F-
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Рабочая программа 

  

Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по всеобщей истории разработана на основе: 

Законы: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 №273-ФЗ); 

- Концепция нового УМК по всеобщей истории включает в себя историко-культурный стандарт (ИКС)  

Программы: 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол заседания от 

08.04.2015 №1/15). 

- авторская программа «Новая история 7-8 кл.» под редакцией А.Я. Юдовской и Л.М. 

Ванюшкиной/Программы общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2010; 

Постановления: 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. № 1493 "Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы" 

- Постановление Правительства РФ от 5 октября 2010 г. № 795 (в ред. от 7 октября 2013 г.) "О 

государственной программе "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011–2015 

годы" 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189  «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в образовательных  учреждениях» (в ред.изменений №1, утв.Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 №85, изменений №2, утв. 

Постановлением Главного санитарного врача РФ от 25.12.2013 №72), изменений №3, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 №81). 

Приказы: 

- Приказ Минобразования России от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

По предмету  Всеобщая история  

Класс 7 
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(полного) общего образования» (в ред.приказовМинобрнауки России  от 03.06.2008 №164, от 

31.08.2008№164, от 31.08.2009 №320, от 19.10.2009 №427, от 10.11.2011 №2643, от 24.01.2012 №39), от 

31.01.2012 №69, от 23.06.2015 №609); 

- Приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 

20.08.2008 № 241, 30.08.2010 № 889, 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 №74); 

- Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. 

приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644); 

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

Образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 (ред. От 26.01.2016) «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

Письма:  

- письмо Минобрнауки России от 02.02.2015 № НТ-136/08 «О федеральном перечне учебников»; 

 

Цели и задачи курса 

Целью обучения истории является:  

- образование, формирование у учащегося целостной картины мировой истории, учитывающей 

взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного места и роли в мире, важность 

вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование 

личностной позиции по основным этапам развития российского государства и общества, а также 

современного образа других стран. 

- развитие школьника и воспитание личности, способной к самоидентификации и определению своих 

ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта человечества в целом.  

На основании требований ФГОС в содержании программы предполагается реализовать актуальные в 

настоящее время компетентностный, личностно – ориентированный, деятельностный подходы, которые 

определяют задачи обучения:  

Задачами обучения в основной школе предмета «История» являются: 
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- Приобретение знаний об историческом пути европейской и других зарубежных стран с древности до 

наших дней в единстве общего, особенного и единичного, конкретных фактов и целостной картины 

исторического процесса; знаний о важнейших событиях, процессах всемирной истории в их 

взаимосвязи и хронологической последовательности. 

- Овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с различными 

источниками исторической информации. 

- Воспитание в духе толерантности, уважения к другим культурам – многонациональному миру, в 

соответствии с идеями взаимопонимания, взаимоуважения и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества. 

- Овладение компетенциями:  

Познавательной: умение извлекать учебную информацию на основе сопоставительного анализа, 

рисунка, исторических карт, схем, оценка, сравнение, сопоставление, классификация объектов по 

одному или нескольким предложенным основаниям; умение работать с историческими справочниками 

и словарями в поиске необходимых знаний; 

Регулятивной: формирование целеполагания; планирование, прогнозирование, творческое решение 

учебных и практических задач, комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартное применение одного из них; объективное оценивание своего вклада в 

решение общих задач коллектива, владение навыками контроля, коррекции и оценки своей 

деятельности. 

Коммуникативной: овладение монологической и диалоговой речью, умение вступать в речевое 

общение, участвовать в диалоге; способность передавать содержание прослушанного текста в сжатом 

или развернутом виде в соответствии с целью учебного задания;  

Личностной: формирование самоопределения личности; осмысление и нравственное оценивание своей 

и чужой деятельности, ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях владение 

умениями совместной деятельности,  

  

 

Общая характеристика курса  

Отбор учебного материала для содержания программы осуществлён с учётом базовых принципов 

школьного исторического образования, целей и задач изучения истории в основной школе, её места в 

системе школьного образования, возрастных потребностей и познавательных возможностей учащихся 7 

класса, особенностей их социализации, а также ресурса учебного времени, отводимого на изучение 

предмета. 

Базовые принципы школьного исторического образования: 
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идея преемственности исторических периодов, в том числе непрерывности процессов становления и 

развития российской государственности, формирования территории государства и единого 

многонационального российского народа, а также его основных символов и ценностей; 

рассмотрение истории Западной Европы и других частей света как неотъемлемой части мирового 

исторического процесса, понимание особенностей ее развития, места и роли в мировой истории и в 

современном мире; 

ценности гражданского общества – верховенство права, социальная солидарность, безопасность, 

свобода и ответственность; 

воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная роль в формировании ой 

гражданской толерантности и уважение к другим культурам; 

общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия государств и народов в 

новейшей истории; 

познавательное значение истории Запада; 

формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического образования на протяжении 

всей жизни. 

 

Методической основой изучения курса истории в основной школе является системно-деятельностный 

подход, обеспечивающий достижение личностных, метапредметных и предметных образовательных 

результатов посредством организации активной познавательной деятельности школьников. 

 Методологическая основа преподавания курса истории в школе зиждется на следующих 

образовательных и воспитательных приоритетах: 

принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным результатам научных 

исследований; 

многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, всеобщей и мировой 

истории, рассмотрение исторического процесса как совокупности усилий многих поколений, народов и 

государств; 

многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и общества; 

исторический подход как основа формирования содержания курса и межпредметных связей, прежде 

всего с учебными предметами социально-гуманитарного цикла; 

антропологический подход, формирующий личностное, эмоционально окрашенное восприятие 

прошлого; 

историко-культурологический подход, формирующий способности к межкультурному диалогу, 

восприятию и бережному отношению к культурному наследию.  

 



37

1 

 

371 

 

В курсе «Всеобщая история» рассматриваются характерные черты основных исторических эпох, 

существовавших в их рамках цивилизаций, государств и др., прослеживаются линии     взаимодействия и 

преемственности отдельных общностей, раскрывается значение исторического и культурного наследия 

прошлого. Данный курс играет важную роль в осознании школьниками исторической обусловленности 

многообразия окружающего их мира, создает предпосылки для понимания и уважения ими других 

людей и культур. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

            Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в качестве обязательной 

дисциплины в 5-9 классах в общем объеме 374 часа (в соответствии с Примерной программой по 

истории) по 68 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю.  

 Курс «Всеобщая история» рекомендуется ежегодно изучать  последовательно: сначала всеобщая 

история, а затем отечественная история.  Некоторые темы могут изучаться синхронно. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

отводит 70 часов для обязательного изучения учебного предмета «История» в 6 классе из расчета 2 час в 

неделю. 

Учебное время между курсами «История Нового времени» и «История России» распределяется 

следующим образом. На курс «История Нового времени» приходится 30% учебного времени, а на курс 

«История России» - 70% часов. Курс «История России» в 7 кл. изучается в объеме не менее 40 ч. (в 

соответствии с Примерной программой по истории, с авторской программой по истории России).  

Данная рабочая программа предназначена для реализации в 2017-2018 учебном году в МБОУ  Лицей № 

10 в общеобразовательных классах и предполагает изучение истории на базовом уровне. 

 

Требования  

к результатам обучения и освоения содержания курса по истории 

             В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования 2010 г. (ФГОС) содержание и методический аппарат учебника должны 

быть направлены на получение личностных, метапредметных и предметных образовательных 

результатов. 

Серьезное внимание уделено достижению личностных результатов, т.е. системе ценностных 

отношений, обучающихся: к себе, другим участникам образовательного процесса или к самому 

образовательному процессу. Таким образом, усиливаются общекультурная направленность общего 

образования, универсализация и интеграция знаний. 
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К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе относятся следующие 

убеждения и качества: 

 - осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной 

группы, локальной и региональной общности; 

 - освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод 

человека; 

 - осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

 - понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, 

толерантность. 

- воспитание личной гражданской идентичности, патриотизма, уважения к Отечеству как к 

многонациональному и мультикультурному образованию; 

- развитие личностных и духовных качеств, позволяющих уважительно и доброжелательно относится к 

другим людям, их мнению, мировоззрению, культуре, языку, гражданской позиции, истории, культуре; 

- формирование толерантного отношения к религии, традициям, языку и ценностям народов России. 

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в следующих качествах: 

 - способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, 

общественную и др.; 

 - владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать 

факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать 

выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в том числе материалы на 

электронных носителях; 

 - способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных 

формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

 - готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного 

взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

- освоение обучающимися способов деятельности, применимых как в рамках образовательного 

процесса, так и в реальной жизни; 

- развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего; 

- умение формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение, использовать информационно-

коммуникационные технологии; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве в процессе 

образовательной, творческой и других видов деятельности 
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- умение формировать и осваивать универсальные учебные действия, ставить для себя новые задачи в 

познавательной деятельности; 

Предметные результаты изучения истории учащимися 5—9 классов включают: 

 - овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и человечества 

как необходимой основой для миропонимания и познания современного общества; 

 - способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа 

для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности; 

- умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных 

источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; 

 - расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и 

народов в истории своей страны и человечества в целом; 

 - готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных 

памятников своей страны и мира. 

- усвоение системы исторических знаний, гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания; 

- расширение элементов социального опыта, опыта творческой деятельности; 

- приобретение опыта историко-культурного и цивилизационного подхода к оценке различных явлений; 

- освоение приемов установления причинно-следственных связей. 

 

В результате изучения истории в основной школе учащиеся должны овладеть следующими знаниями, 

представлениями, умениями: 

 1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

 · указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших событий 

всеобщей истории; 

 · соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических событий. 

 2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

 · характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий; 

 · группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 

 3. Работа с историческими источниками: 

 · читать историческую карту с опорой на легенду; 
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 · проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, 

текстовых, изобразительных и др.); 

 · сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия. 

 4. Описание (реконструкция): 

 · рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках; 

 · характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические эпохи; 

 · на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т. п. составлять 

описание исторических объектов,    

   памятников 

 5. Анализ, объяснение: 

 · различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 

 · соотносить единичные исторические факты и общие   явления; 

 · называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

 · раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

 · сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия; 

 · излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

 6. Работа с версиями, оценками: 

 · приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе; 

 · определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным событиям и 

личностям в истории и их оценку. 

 7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

 · применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных событий; 

 · использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с людьми в школе и 

внешкольной жизни как основу  

   диалога в поликультурной среде; 

 · способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании школьных 

музеев, учебных и общественных  

  мероприятиях по поиску и охране памятников истории и культуры). 
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В результате изучения истории в 7 классе основной школы по всеобщей истории, учащиеся научатся: 

- локализовать во времени основные этапы всеобщей истории Нового времени, соотносить хронологию 

истории; 

- использовать историческую карту как источник информации о границах, об основных процессах 

социально-экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных 

передвижений – походов, завоеваний, колонизаций и др. 

-анализировать информацию различных источников по всеобщей истории Нового времени; 

- составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в Новое время, 

памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и 

личностях всеобщей истории периода Нового времени; 

- систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе по 

всеобщей истории Нового времени; 

- раскрывать характерные, существенные черты:  

а) экономического и социального развития всеобщей в Новое время, 

б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и 

др.); 

в) развития общественного движения («консерватизм», «Либерализм», «социализм»); 

г) представлений о мире и общественных ценностях; 

д) художественной культуры Нового времени; 

- объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов всеобщей истории периода Нового 

времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействия между народами и др.); 

 - сопоставлять развитие разных стран в Новое время; сравнивать исторические ситуации и события; 

- давать оценку событиям и личностям всеобщей истории периода Нового времени. 

К концу учебного года семиклассники получат возможность научиться: 

- использовать историческую карту, характеризовать социально-экономическое развитие  в Новое 

время; 

- использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами 

(определение принадлежности и достоверности источника, позиции автора и др.); 

- сравнивать развитие Европы и других стран в Новое время; объяснять, в чём заключались общие черты 

и особенности; 

- применять знания по всеобщей истории в Новое время при составлении описаний исторических и 

культурных памятников своего города, края и т.д. 
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История нового времени: 

1.1. Называть:  

а) хронологические рамки нового времени;  

б) даты важнейших событий – великих географических открытий и колониальных захватов, реформации, 

социальных движений, реформ и революций 16-19 вв. 

2.1. Называть: 

место, обстоятельства, участников, итоги событий, указанные в п. 1.1.6; 

правителей, государственных деятелей, политических лидеров, оказавших значительное влияние на 

развитие своих стран, мира в целом; 

представителей общественной мысли, науки и культуры. 

Показывать на исторической карте государства-метрополии и колонии, многонациональные империи. 

Описывать: а) условия жизни людей разного социального положения в странах Европы, Америки, 

Востока; б) достижения науки и техники в новое время, их влияние на труд и быт людей. 

Составлять описание памятников: а) жилых и общественных зданий, технических сооружений и машин; 

б) предметов быта; в) памятников художественной культуры. 

Соотносить факты и общие процессы индустриального развития стран; социальных движений нового 

времени; становления гражданского общества. 

Называть характерные, существенные черты: 

политического   устройства стран   Европы, Америки, Азии, Африки в новое время; 

международных отношений нового времени; 

развития духовной культуры стран Европы и Востока. 

5.4. Объяснять значение понятий: реформация, абсолютизм, Просвещение, промышленный переворот, 

утопический социализм, консерватизм, либерализм, радикализм, индустриальное общество, импе-

риализм, монополия, колониализм, модернизация 

Излагать суждения о причинах и последствиях социальных движений, реформ и революций, войн 

нового времени. 

Объяснять, в чем состояли цели, результаты, значение деятельности наиболее известных политических   

и   общественных   лидеров,   представителей науки и культуры нового времени. 

 

 

Новая история XVI – XVII вв. (24 часа) 
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Раздел I.  Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. Возрождение. Реформация 

Что изучает новая история. Понятие «Новое время». Хронологические границы и этапы Нового времени. 

Человек Нового времени, его отличия от человека средневекового. Запад и Восток: особенности 

общественного устройства и экономического развития. 

Новые изобретения и усовершенствования. Источники энергии. Книгопечатание. Новое в военном деле 

и судостроении. Географические представления. Почему манили новые земли. Испания и Португалия 

ищут новые морские пути на Восток. Энрике Мореплаватель. Открытие ближней Атлантики. Васко да 

Гама. Вокруг Африки в Индию. 

Путешествие Христофора Колумба. Открытие нового материка — встреча миров. Америго Веспуччи 

о Новом Свете. 

Фернан Магеллан. Первое кругосветное путешествие. 

Западноевропейская колонизация «новых» земель. Испанцы и португальцы в Новом Свете. 

Значение Великих географических открытий. Изменение старых географических представлений о мире. 

Начало складывания мирового рынка. Заморское золото и европейская революция цен. 

Усиление королевской власти. Понятие «абсолютизм». Значение абсолютизма для социального, 

экономического, политического и культурного развития. Короли и парламенты. Судебная и местная 

власть под контролем короля. Общество и личность в условиях абсолютизма. Короли и церковь. 

«Монарх — помазанник Божий». Создание национальных государств. Генрих VIII Тюдор, Елизавета 

Тюдор, Яков I Стюарт, Людовик XIV Бурбон. 

Дух предпринимательства преобразует экономику. Рост городов и торговли. Мировая торговля. Банки, 

биржи и торговые компании. Переход от ремесла к мануфактуре. Наемный труд. Причины 

возникновения и развития мануфактур. Мануфактура — капиталистическое предприятие. Рождение 

капитализма. 

Социальные слои европейского общества, их отличительные черты. Буржуазия эпохи Нового времени. 

Новое дворянство. Рост числа лиц, работающих по найму. Бродяжничество. Законы о нищих. 

Европейское население и основные черты повседневной жизни. Главные беды европейского 

населения — эпидемии, голод и войны. Продолжительность жизни. Личная гигиена. Изменения 

в структуре питания. «Скажи мне, что ты ешь, и я скажу тебе, кто ты есть». Менялись эпохи — менялась 

мода. Костюм — «визитная карточка» человека. Европейский город Нового времени, его роль 

в культурной жизни общества. 

От Средневековья — к Возрождению. Эпоха Возрождения и ее характерные черты. Рождение 

гуманизма. 
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Первые утопии. Томас Мор и его представления о совершенном государстве. Франсуа Рабле и его герои. 

Творчество Уильяма Шекспира, Мигеля Сервантеса — гимн человеку Нового времени. Музыкальное 

искусство в Западной Европе. Развитие светской музыкальной культуры. 

Новые тенденции в изобразительном искусстве. «Титаны Возрождения»: Леонардо да Винчи, 

Микеланджело Буонаротти, Рафаэль Санти (факты биографии, главные произведения). Особенности 

искусства Испании и Голландии XVII в. Искусство Северного Возрождения*. 

Развитие науки в XVI—XVII вв. и ее влияние на технический прогресс и самосознание человека. 

Разрушение средневекового представления о Вселенной. «Земля вращается вокруг Солнца и вокруг 

своей оси» — ядро учения Николая Коперника. Джордано Бруно о бесконечности и вечности Вселенной. 

Важнейшие открытия Галилео Галилея. Создание Исааком Ньютоном новой картины мира. Уильям 

Гарвей о строении человеческого организма*. Фрэнсис Бэкон и Ренэ Декарт — основоположники 

философии Нового времени. Учение Джона Локка о «естественных» правах человека и разделении 

властей. 

Реформация — борьба за переустройство церкви. Причины Реформации и ее распространение в Европе. 

Мартин Лютер: человек и общественный деятель. Основные положения его учения. Лютеранская 

церковь. Протестантизм. Томас Мюнцер — вождь народной Реформации. Крестьянская война 

в Германии: причины, основные события, значение. 

Учение и церковь Жана Кальвина. Борьба католической церкви против Реформации. Игнатий Лойола и 

орден иезуитов. 

Королевская власть и реформация в Англии. Генрих VIII — «религиозный реформатор». Англиканская 

церковь. Елизавета I — «верховная правительница церковных и светских дел». Укрепление могущества 

Англии при Елизавете I. 

Религиозные войны и абсолютная монархия во Франции. Борьба между католиками и гугенотами. 

Варфоломеевская ночь. Война трех Генрихов. Генрих IV Бурбон — «король, спасший Францию». 

Нантский эдикт. Реформы Ришелье. Ришелье как человек и политик. Франция — сильнейшее 

государство на европейском континенте. 

 

Раздел II. Первые революции Нового времени. Борьба за первенство в Европе и в колониях.  

Нидерланды — «жемчужина в короне Габсбургов». Особенности экономического и политического 

развития Нидерландов в XVI в. Экономические и религиозные противоречия с Испанией. «Кровавые» 

указы против кальвинистов. Начало освободительной войны. Террор Альбы. Вильгельм Оранский. 

Лесные и морские гёзы. Утрехтская уния. Рождение республики. Голландская республика — самая 

экономически развитая страна в Европе в Новое время. 

Англия в первой половине XVII в. Пуританская этика и образ жизни*. Преследование пуритан. Причины 

революции. Карл I Стюарт. Борьба короля с парламентом. Начало революции. Долгий парламент. 

Гражданская война. Парламент против короля. Оливер Кромвель и создание революционной армии. 

Битва при Нейзби. Первые реформы парламента. Казнь короля и установление республики; внутренние 

и международные последствия. Реставрация Стюартов. «Славная революция» 1688 г. и рождение 
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парламентской монархии. Права личности и парламентская система в Англии — создание условий для 

развития индустриального общества. 

Причины международных конфликтов в XVI—XVIII вв. Тридцатилетняя война — первая 

общеевропейская война. Причины и начало войны. Основные военные действия. Альбрехт 

Валленштейн* и его военная «система». Организация европейских армий и их вооружение. Вступление 

в войну Швеции. Густав II Адольф — крупнейший полководец и создатель новой военной системы. 

Окончание войны и ее итоги. Условия и значение Вестфальского мира. Последствия войны для 

европейского населения. 

Война за испанское наследство — война за династические интересы и за владение колониями. 

Семилетняя война, ее участники и значение. 

Последствия европейских войн для дальнейшего развития международных отношений. 

 

Тема III. Традиционные общества Востока. Начало Европейской колонизации. 

Основные черты традиционного общества: государство — верховный собственник земли; общинные 

порядки в деревне; регламентация государством жизни подданных. Религии Востока: конфуцианство, 

буддизм, индуизм, синтоизм. 

Кризис и распад империи Великих Моголов в Индии. Создание империи Великих Моголов. Бабур. Акбар 

и его политика реформ. Причины распада империи. Борьба Португалии, Франции и Англии за Индию. 

Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство Цинской империи. Закрытие Китая. Русско-

китайские отношения. Нерчинский договор 1689 г. Китай и Европа: политическая отстраненность и 

культурное влияние. 

Япония в эпоху правления династии Токугавы. Правление сегунов. Сословный характер общества. 

Самураи и крестьяне. «Закрытие» Японии. Русско-японские отношения. 

Обобщающий урок по курсу «История Нового времени XVI- XVII вв.» - 1 час 

 

 

Тематический план «История Нового времени XVI-XVII вв.» 

 

№ 

п/п 

Тема Всего часов 

1 Глава 1. Мир в начале Нового времени. Великие 

географические открытия. Возрождение. 

Реформация 

14 
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2 Глава 2. Первые революции Нового времени. 

Международные отношения (борьба за первенство 

в Европе и в колониях) 

5 

3 Глава 4. Традиционные общества Востока. Начало 

европейской колонизации 

3 

41 Обобщение по курсу «История Нового времени 

1500-1800 гг.» 

1 

5 резерв 1 

 Всего: 24 
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СИСТЕМА ТЕКУЩЕГО ОЦЕНИВАНИЯ УЧАЩИХСЯ 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися в ходе их 

личностного развития планируемых результатов, представленных в разделе «Личностные 

универсальные учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных 

учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

сформированность основ гражданской идентичности личности; 

готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, в том 

числе готовность к выбору направления профильного образования; 

сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение обучающимися личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку, а является предметом оценки эффективности воспитательно-

образовательной деятельности образовательного учреждения и образовательных систем разного 

уровня. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой Оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах 

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные 

действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий, а также планируемых результатов, представленных во всех 

разделах междисциплинарных учебных программ. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса—учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов и является: 

способность и готовность к освоению систематических 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. 
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Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. 

Дополнительным источником данных о достижении от дельных метапредметных результатов 

могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, тематических) по всем 

предметам. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение таких 

коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверять в 

ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, например уровень сформированности 

навыков сотрудничества или самоорганизации. 

Особенности оценки индивидуального проекта 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать 

свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей 

знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую, иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обучающегося, его 

невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по любому учебному 

предмету. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку постижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного 

процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями Стандарта 

является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровневого 

подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня достижений как точки 

отсчёта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с 

обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать пазовому уровню, а могут отличаться 

от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

Практика показывает, что для описания достижений обучающихся целесообразно установить 

следующие пять уровней. 
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Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с 

опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение пазовым 

уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени образования, 

но не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует отметка «3». 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или 

избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие 

базовый: 

повышенный уровень достижения планируемых результатов, отметка «4»; 

высокий уровень достижения планируемых результатов, отметка «5». 

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже базового, 

целесообразно выделить также два уровня: 

пониженный уровень достижений, отметка «2»; 

низкий уровень достижений, отметка «1». 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется в 

зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. 
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Нормы оценки знаний за творческие работы учащихся по истории 

 

Отметка 

Содержание  

2 3 4 5 

1 

Общая информация 

Тема предмета 

не очевидна. 

Информация 

не точна или не 

дана. 

 

Информация 

частично изложена.  

В работе 

использован только 

один ресурс. 

Достаточно точная 

информация. 

Использовано 

более одного 

ресурса. 

Данная 

информация кратка 

и ясна. 

Использовано 

более одного 

ресурса. 

2 

Тема  

Не раскрыта и 

не ясна тема 

урока. 

Объяснения 

некорректны, 

запутаны или 

не верны. 

Тема частично 

раскрыта. 

Некоторый 

материал изложен 

некорректно. 

Сформулирована и 

раскрыта тема 

урока. 

Ясно изложен 

материал. 

Сформулирована и 

раскрыта тема 

урока. 

Полностью 

изложены 

основные аспекты 

темы урока. 

3 

Применение и 

проблемы  

 

 

Не определена  

область 

применения 

данной темы. 

Процесс 

решения 

неточный или 

неправильный. 

Отражены 

некоторые области 

применения темы. 

Процесс решения 

неполный. 

Отражены области 

применения темы. 

Процесс решения 

практически 

завершен. 

Отражены области 

применения темы. 

Изложена стратегия 

решения проблем. 

 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Программно-нормативное обеспечение: 
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ФГОС: основное общее образование // ФГОС. М.: Просвещение, 2009. 

Концепция единого учебно-методического комплекса по всеобщейистории 

(http://минобрнауки.рф/документы/3483). 

 Историко-культурный стандарт (http://минобрнауки.рф/документы/3483).  

.Юдовская А.Я. Поурочные разработки к учебнику «Новая история»: 1500-1800: 7 кл.: Пособие для 

учителя / А.Я.Юдовская, Л.М.Ванюшкина. – М.: Просвещение, 2005 

 

 

 

Список литературы для учителя 

Учебник А. Я. Юдовской, П. А. Баранова, Л. М. Ванюшкиной «Новая история. 1500—1800» М.: 

Просвещение, 2014.- 304 с., илл. 

Рабочая тетрадь по новой истории (1500—1800), выпуски 1 и 2 (авторы А. Я. Юдовская, Л. М. 

Ванюшкина) 

А.Я. Юдовская, Л.М. Ванюшкина «Поурочные разработки по Новой истории.1500 -

1800.»М.:Просвещение,2007 

К.А. Соловьев «Поурочные разработки по новой истории.1500 -1800.» Москва «ВАКО», 2006. 

К.В. Волкова, О.В. Давыдова «Тематическое и поурочное планирование по Новой истории. 1500 – 

1800 гг.». М.: «Экзамен», 2006. 

О.В. Давыдова «Тесты по Новой истории» к учебнику А.Я. Юдовской, П.А. Баранова, Л.М. 

Ванюшкиной «Новая история. 1500 – 1800. 7 класс». М.: «Экзамен», 2007. 

Брандт М.Ю. Новая история. Тесты. 7-8 кл.: Учебно-метод.пособие. – М.: Дрофа, 2002. – 160 с. 

  

Дополнительная литература для учителя: 

Хрестоматия по Новой истории. В 3-х т. Т.1. / Под ред. А.А.Губера. – М.: Издательство социально-

экономической литературы. – 767 с. 

Драхлер А.Б. Всеобщая история. – М.: Издательство ВЛАДОС-ПРЕСС, 2002. – 192  

CD-ROM. Компьютерный учебник «Всеобщая история. 7-8 классы. История нового времени 

Агеева И.Д. Кто лучше всех знает Россию? Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2007. 

История: 3000 тестов и проверочных работ для школьников и поступающих в вузы / А.Э. Безносов, 

А.А. Данилов, Л.В. Жукова и др.- М.: Дрофа, 2000. 
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Всемирная история. Энциклопедия. В 14 т. – М.: ОЛМА Медиа Групп; ОЛМА-ПРЕСС образование, 

2006. 

Митрофанов К.Г., Шаповал В.В. Как правильно написать реферат и эссе по истории. Пособие для 

старшеклассников и студентов.- М.: Изд. Дом «Новый учебник», 2004.  

Чернова M.Н. Настольная книга учителя истории. 5-11 классы.- М.: Эксмо, 2006. 

 

Список литературы для обучающихся 

Учебник А. Я. Юдовской, П. А. Баранова, Л. М. Ванюшкиной «Новая история. 1500—1800» М.: 

Просвещение, 2014.- 304 с., илл. 

 Рабочая тетрадь по новой истории (1500—1800), выпуски 1 и 2 (авторы А. Я. Юдовская, Л. М. 

Ванюшкина) 

 

Дополнительная литература для учащихся: 

Азаркин М.Н. Монтескье. М., 1988. 

Барг М.А. Великая английская революция в портретах её деятелей. М., 1991. 

Борисов О.В. Дипломатия Людовика XIV. М., 1991. 

Брустин Д. Американцы: Колониальный опыт: Перевод с англ. М.: Прогресс. Литера, 1993. 

Бэкон Ф. История правления короля Генриха VII. М.: 1990. 

Голованов  Я. Этюды об ученых. 

Детская энциклопедия.— 2-е изд., 3-е изд.— Т. 8. 

Дюма  А. Три мушкетера. 

Дюма  А. Асканио. 

Дюма  А. Королева Марго. 

Дюма  А. Графиня Монсоро. 

Дюма  А. Сорок пять. 

Дюма  А. Генрих IV (популярное жизнеописание). 

Дюма  А. Двадцать лет спустя. 

Дюма А. Виконт де Бражелон, или Десять лет спустя. 

Костер Ш. де. История о Тиле Уленшпигеле и Ламме Гудзаке. 
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Карлейль Т. Французская революция / Пер. с англ. Дубровин Ю.В., Мельникова Е.А. Коммент. 

Пименовой Л.А. М.: Мысль, 1991. 

Левандовский А.П. Дантон (1759-1794). М., 1964. 

Левандовский А.П. Сен-Жюст. М., 1982. 

Любимов   Л. Небо не слишком высоко. 

Любимов Л. Искусство Западной Европы. 

Павлова  Т. А. Кромвель. 

Рабле Ф. Гаргантюа и Пантагрюэль. 

Рутенбург  Е. Искусство Италии. 

Сабатини Р. Колумб. 

Сервантес М. Дон Кихот Ламанчский. 

Скотт В. Кенилворт. 

Согрин В.В. Идейные течения в американской истории: от отцов- основателей до конца  XX 

века.М., 1995. 

Федорова Е. В. Знаменитые города Италии: Рим. Флоренция.Венеция. 

Хаггард  Р. Хозяйка Блосхолма. 

Цвейг С. Магеллан: Человек и его деяние. 

Цвейг С. Америго: Повесть об одной исторической ошибке. 

Цвейг С. Мария Стюарт. 

Шингарев Г. Мальчик на берегу океана. 

Оборудование и приборы. 

 Учебные карты по курсу Новая история: 

 Великие географические открытия и колониальные захваты (XV – XVII вв.). / Мир в XVII – XVIII вв. 

 Европа в XVI в. 

Война за независимость английских колоний в Северной Америке и образование США (1775 – 

1783 гг.). / Образование независимых государств в Латинской  Америке. 

 Национально-освободительное движение в Нидерландах (1560 – 1600 гг.). / Реформация и 

Контрреформация в Европе в XVI – XVII вв. 

Мир  в  XV11-ХУШ вв. 



38

9 

 

389 

 

Европа в XVI веке. Европа в 1799-1815 гг.  

Европа в первой половине ХУ11в. 

Английская буржуазная революция ХУ11 в. 

Война за независимость в Северной Америке.  Образование независимых государств 

Индия, Китай и Япония в ХУ11 - начале ХХ вв. 

 

Технические средства: 

1.Проектор 

2.Компьютер 

3.Экран. 

Ресурсы Интернет 

Исторические журналы 

Альманах «Одиссей. Человек в истории»: http://www.odysseus.msk.ru/ Один из самых интересных 

исторических проектов. 

Электронный журнал «Мир истории»: http://www.historia.ru/ Публикует новые статьи историков, 

но навигация неудобная. 

Сайт исторического иллюстрированного журнала «Родина»: http://www.istrodina.com/ 

Исторический раздел журнала «Скепсис»: http://www.scepsis.ru/library/history/page1/ 

Журнал «Новый исторический вестник»: http://www.nivestnik.ru/ Посвящен в основном 

российской истории XIX–XX вв. 

Научно-популярный просветительский журнал «Историк»: http://www.historicus.ru/ Много самых 

разных исторических материалов. 

 

Федеральные методические ресурсы по истории 

Сайт журнала «Преподавание истории в школе»: http://pish.ru/ Много разнообразной полезной 

информации. 

Сеть творческих учителей: http://it-n.ru/ Создана при поддержке корпорации Майкрософт, чтобы 

дать возможность учителям общаться и обмениваться информацией и материалами по 

использованию информационных и коммуникационных технологий в образовании. 

http://www.odysseus.msk.ru/
http://www.historia.ru/
http://www/
http://www.scepsis.ru/library/
http://www.nivestnik.ru/
http://www/
http://pish.ru/
http://it-n.ru/
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Бесплатный школьный портал ПроШколу.ру: http://www.proshkolu.ru/ Электронная версия газеты 

«История» (приложение к газете «Первое 

сентября» и сайт «Я иду на урок истории»): http://his.1september.ru/ 

Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»: http://festival.1september.ru/ Много разных 

материалов (включая презентации) по истории и другим предметам. 

 

Коллекции и каталоги полезных ресурсов 

Федеральный портал «Российское образование»: http://edu.ru/ Содержит много разнообразных 

материалов по образованию. Имеет выход на список ссылок на федеральные образовательные 

порталы и ресурсы для общего образования, обширный каталог ресурсов. 

Российский общеобразовательный портал: http://www.school.edu.ru Коллекции исторических 

документов, материалов по мировой художественной культуре и т. д. 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов: http://fcior.edu.ru/ Хранилище 

электронных образовательных ресурсов. 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: http://school-collection.edu.ru/ Можно 

бесплатно скачать ряд полезных ресурсов. 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам: http://window.edu.ru/ Каталог интернет-

ресурсов, полнотекстовая библиотека учебных и методических материалов. 

Путеводитель по краеведческим ресурсам на библиотечных интернет-сайтах: 

http://www.nlr.ru/res/inv/kray/ Очень полезный ресурс, поиск по регионам и типам библиотек. 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

По предмету (курсу и т.д.) география 

Класс 7 

 

Пояснительная записка 

Данная  рабочая  программа  составлена  на  основании  нормативной  документации,  

обеспечивающей  реализацию  программы: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РоссийскойФедерации»; 

http://www.proshkolu.ru/
http://his.1september.ru/
http://festival/
http://edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://window.edu/
http://www.nlr.ru/res/inv/kray/
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- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. № 1897.); 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 №1644 «О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г. №1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»;  

- Примерной  основной  образовательной  программы основного общего   образования 

(Просвещение, 2012); 

- на  основе  авторской программы по географии основного общего образования 5- 9 класса 

авторы И. И. Баринова, В. П. Дронов, И. В. Душина, В. И. Сиротин. Рабочая программа 

ориентирована на использование учебника География материков и океанов. 7класс. Учебник. В.А. 

Коринская, И.В. Душина, В.А Щенев.  – М., Дрофа, 2014 г.  

- на  основе  Основной образовательной программы образовательного учреждения  МБОУ  Лицея 

№ 10; 

          Рабочая программа разработана с учетом возрастных и психологических особенностей 

учащихся начальной школы и соответствует  федеральному  компоненту  государственного  

образовательного  стандарта  начального  общего  образования. 

 Основными целями курса являются:  

- раскрытие закономерностей землеведческого характера, с тем чтобы школьники в разнообразии 

природы, населения и его хозяйственной деятельности увидели единство, определенный 

порядок, связь явлений.знаний и представлений страноведческого характера, необходимых 

каждому человеку нашей эпохи.создание у учащихся целостного представления о Земле как 

планете людей; раскрытие разнообразия природы и населения Земли, знакомство со странами и 

народами; 

- формирование необходимого минимума базовых знаний и представлений страноведческого 

характера, необходимых каждому человеку нашей эпохи; 

  Основные задачи курса:  

- формированиесистемы географических знаний как составной части научной картины мира; 

- расширение и конкретизация представлений о пространственной неоднородности поверхности 

Земли на разных уровнях ее дифференциации — от планетарного до локального; познание 

сущности и динамики основных природных, экологических, социально-экономических и других 

процессов, происходящих в географической среде; 

- создание образных представлений о крупных регионах материков и странах с выделением 

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

деятельности; развитие понимания закономерностей размещения населения и территориальной 

организации хозяйства в связи с природными, социально-экономическими факторами;  
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- развитие понимания главных особенностей взаимодействия природы и общества, значения 

охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

- воспитание в духе уважения к другим народам, чтобы «научиться жить вместе, развивая знания 

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

- раскрытие на основе историко-географического подхода изменения политической карты, 

практики природопользования, процесса нарастания экологических проблем в пределах 

материков, океанов и отдельных стран; 

- формирование эмоционально-ценностного отношения к географической среде и экологически 

целесообразного поведения в ней; 

- развитие картографической грамотности посредством работы с картами разнообразного 

содержания и масштаба (картами материков, океанов, отдельных стран, планов городов), 

изучения способов изображения географических объектов и явлений, применяемых на этих 

картах; 

- развитие практических географических умений извлекать информацию из различных источников 

знаний, составлять по ним комплексные страноведческие описания и характеристики территории; 

- выработка понимания общественной потребности в географических знаниях, а также 

формирование отношения к географии как возможной области будущей практической 

деятельности. 

 

   Общая характеристика курса географии 

 

География в основной школе — учебный предмет, формирующий у учащихся систему 

комплексных социально ориентированных знаний о Земле как о планете людей, закономерностях 

развития природы, размещении населения и хозяйства, об особенностях, о динамике и 

территориальных следствиях главных природных, экологических, социально-экономических и 

иных процессов, протекающих в географическом пространстве, проблемах взаимодействия 

общества и природы, об адаптации человека к географическим условиям проживания, о 

географических подходах к устойчивому развитию территорий. 

  

Место учебного курса в учебном плане 

 

 Курс «География материков и океанов. 7 класс» — это третий по счету школьный курс 

географии. Именно с этим обстоятельством связана его структура и содержание. В содержании 

курса увеличен объем страноведческих знаний и несколько снижена роль общеземлеведческой 

составляющей, что должно обеспечить его гуманистическую и культурологическую роль в 

образовании и воспитании учащихся. 



39

3 

 

393 

 

 Программа рассчитана по отношению на 68 учебных часов (2 часа в неделю).  

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

 

 В системе основного общего образования география – единственный школьный предмет, 

содержание которого одновременно охватывает многие аспекты как естественного, так и 

гуманитарно-общественного научного знания. Это позволяет формировать у учащихся: 

 • целостное восприятие мира как иерархии формирующихся и развивающихся по определенным 

законам взаимосвязанных природно- общественных территориальных систем; 

 • комплексное представление о географической среде как среде обитания человечества 

посредством знакомства с особенностями природы, жизни и хозяйства людей в разных 

географических условиях;  

• социально-значимые качества личности: гражданственность, патриотизм; гражданскую и 

социальную солидарность и партнерство; 

• гражданскую, социальную и моральную ответственность;  

•адекватное восприятие ценностей гражданского общества; 

 •заботу о поддержании межэтнического мира и согласия; 

 трудолюбие. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса 

  

Личностные: 

овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний и 

умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 

осознание ценности географических знаний, как важнейшего компонента научной картины мира: 

сформированность устойчивых установок социально-ответственного поведения в географической 

среде – среде обитания всего живого, в том числе и человека. 

Метапредметные: 

Метапредметные результаты курса «География. Начальный курс» основаны на формировании 

универсальных учебных действий. 



39

4 

 

394 

 

Личностные УУД: 

осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель 

планеты Земля, житель конкретного региона); 

осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости её сохранения и 

рационального использования; 

патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

уважение к истории, культуре, национальным особенностям, толерантность. 

Регулятивные УУД: 

способность к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений; 

умения управлять своей познавательной деятельностью; 

умение организовывать свою деятельность; 

определять её цели и задачи; 

выбирать средства и применять их на практике; 

оценивать достигнутые результаты. 

Познавательные УУД: 

формирование и развитие по средствам географических знаний познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих результатов; 

умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств. 

Коммуникативные УУД: 

самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом) 

 

Содержание тем учебного курса 

Раздел 

учебного курса 

Кол-во 

часов 

Текущий и промежуточный 

контроль. Формы контроля 

Введение 2 Текущий контроль 
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Раздел 1. Главные особенности природы земли 10 Текущий контроль 

Тема 1. Литосфера и рельеф Земли 2 Текущий контроль.     

Тема 2. Атмосфера и климаты Земли 3 Текущий контроль.   

Тема 3. Гидросфера. Мировой океан -главная часть 

гидросферы 

2 Текущий контроль 

Тема 4. Географическая оболочка 3 Текущий контроль 

Раздел 2. Население Земли 2 Текущий контроль 

Раздел 3.  Океаны и материки 51 Текущий контроль 

Тема 1. Океаны  2 Текущий контроль 

Тема 2. Южные материки 1 Текущий контроль 

Тема 3. Африка 10 Текущий контроль 

Тема 4. Австралия 4 Текущий контроль 

Тема 5. Океания  1 Текущий контроль 

Тема 6. Южная Америка 7 Текущий контроль 

Тема  6. Антарктида 1 Текущий контроль 

Тема 7. Северные материки 1 Текущий контроль 

Тема 8. Северная Америка 8 Текущий контроль 

Тема 9. Евразия  15 Текущий контроль 

Раздел 3. Географическая оболочка 2 Текущий контроль 

Итоговая контрольная работа  по курсу 8 класса. 1 Контрольная работа 

 

Контроль предметных результатов 

 Формы контроля Используемый источник 

1. Практическая работа №1  Рельеф Земли.  Контурные карты. 

2. Практическая работа №2. Распределение 

температуры воздуха на Земле. 

О. В. Крылова. Практические работы по 

географии. Вита-Пресс. М. 2009г. 

3. Практическая работа №2.  в рамках урока Е.А. Жижина. Контрольно измерительные 
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по теме: «Гидросфера Земли». материалы. 7 класс. М.: Вако, 2011г. 

4.  Практическая работа №3 Океаны. О. В. Крылова. Практические работы по 

географии. Вита-Пресс. М. 2009г. 

5.  Контрольная работа в рамках урока по 

теме "Океаны" 

Е.А. Жижина. Контрольно измерительные 

материалы. 7 класс. М.: Вако, 2011г. 

6.  Практическая работа «ФГП и рельеф 

Африки». 

О. В. Крылова. Практические работы по 

географии. Вита-Пресс. М. 2009г. 

7. Тестирование в рамках урока по теме: 

«Климат и природные зоны Африки». 

Е.А. Жижина. Контрольно измерительные 

материалы. 7 класс. М.: Вако, 2011г. 

8.  Тестирование в рамках урока по теме: 

«Африка». 

Е.А. Жижина. Контрольно измерительные 

материалы. 7 класс. -М.: Вако, 2011г. 

9. Практическая работа №5.«ФГП и 

природные ресурсы Австралии». 

О. В. Крылова. Практические работы по 

географии. Вита-Пресс. М. 2009г. 

 10. Тестирование в рамках урока по теме: 

«Австралия и Океания». 

Контрольные и проверочные работы. 6 – 7 кл. 

В. Б. Пятунин.-М. Изд. «Дрофа». 2012г. 

11. Практическая работа №6                            по 

теме «Климат. Внутренние воды  Южной 

Америки». 

О. В. Крылова. Практические работы по 

географии. Вита-Пресс. М. 2009г. 

12. Тестирование по теме: «Южная Америка». Контрольные и проверочные работы. 6 – 7 кл. 

В. Б. Пятунин.                  - М. Изд. «Дрофа». 

2012г. 

13. Практическая работа №7                                  

по теме: «Антарктида». 

О. В. Крылова. Практические работы по 

географии. Вита-Пресс. М. 2009г. 

14.  Практическая работа №8«ФГП и рельеф 

Северной Америки». 

О. В. Крылова. Практические работы по 

географии. Вита-Пресс. М. 2009г. 

15.  Тестирование в рамках урока по теме: 

«Население Северной Америки». 

Контрольные и проверочные работы. 6 – 7 кл. 

В. Б. Пятунин. -М. Изд. «Дрофа». 2012г. 

16.  Тестирование по теме: «Северная  

Америка». 

Новые тесты. География. 6 – 7 кл. С. Е. 

Дюкова.2011г. 

17. Практическая работа №9                            по 

теме: «ФГП и рельеф Евразии». 

О. В. Крылова. Практические работы по 

географии. Вита-Пресс. М. 2009г. 

18. Тестирование в рамках урока: по теме 

«Климат и воды Евразии». 

Контрольные и проверочные работы. 6 – 7 кл. 

В. Б. Пятунин. М. Изд. «Дрофа». 2012г. 
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19. Тестирование в рамках урока по теме: 

«Природные зоны Евразии». 

В.Б. Пятунин. Контрольные и проверочные 

работы по географии 6-10 классы. Дрофа. -

М.2011г. 

20. Тестирование в рамках урока по теме: 

«Зарубежная Европа». 

Контрольные и проверочные работы. 6 – 7 кл. 

В. Б. Пятунин. -М. Изд. «Дрофа». 2012г. 

21. Тестирование в рамках урок по теме: 

«Зарубежная Азия». 

Контрольные и проверочные работы. 6 – 7 кл. 

В. Б. Пятунин.-М. Изд. «Дрофа». 2012г. 

22.  Тестирование по теме: «Евразия». Е.А. Жижина. Контрольно измерительные 

материалы. 7 класс. --М.: Вако, 2011г. 

24.  Тестирование  по теме взаимодействие 

природы и общества  

Контрольные и проверочные работы. 6 – 7 кл. 

В. Б. Пятунин.-М. Изд. «Дрофа». 2012г. 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

Коринская, В. А., Душина, И. В., Щенев, В. А. География материков и океанов. - М.: Дрофа,  2009.  

 Н.А. Никитина. Поурочные разработки по географии 7 класс– «Вако» М. 2011. 

Н.М. Клюшникова. Внеклассная работа по географии 7 класс. Корифей. В.2009г. 

Географический атлас. 7 класс. - М.: Дрофа, 2011г.  

В.Б. Пятунин. Контрольные и проверочные работы по географии 6-10 классы. Дрофа. М.2011г. 

П.М. Юрков. Географические диктанты в 5-7 классах. М. «Просвещение»1984г. 

Н.Н. Перепечева. «Нестандартные уроки географии» 6-7 классы. Волгоград. «Учитель - АСТ»2011г. 

Е.А. Жижина. Контрольно измерительные материалы. 7 класс. М.: Вако, 2011г. 

Н.В. Болотникова. Рабочие программы по географии 6-7 классы. Москва «Глобус» 2010г.    

География материков и океанов. Методическое пособие. 7 класс. В. А. Коринская; - М. Изд. 

«Дрофа», 2010 г. 

 

Материально- техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Мультимедиа учебник по географии для учащихся 7 классов. География. Наш дом – Земля. 

Материки, океаны, народы и страны. Авторы учебного материала: Душина И.В., Летягин А.А., 

Пятунин В.Б. 
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Географические карты (мира, отдельных областей земного шара, комплексные, политические, 

физические, России), печатные раздаточные пособия, статистические материалы, рисунки и 

тексты, комплекты таблиц демонстрационных по географии, портреты ученых-географов и 

путешественников. 

 Приборы лаборатрные: компасы, комплект топографических инструментов учебный. 

 Цифровые измерительные приборы: термометр, барометр, гигрометр, угломер. 

 Объекты натуральные: гербарий растений природных зон России и мира, коллекция горных 

пород и минералов, коллекция полезных ископаемых различных типов. 

 

 

Список литературы 

 

Атлас. География материков и океанов. 7 класс. – М.: Дрофа; Издательство ДИК, 2009. 

Душина И.В., Коринская В.А., Щенев В.А. Материки, океаны, народы и страны. 7 класс. – М.: 

Дрофа, 2009. 

За страницами учебника географии. М.: Дрофа, 2005. 

Интернет-ресурсы. 

Коринская В.А., Душина И.В., Щенев В.А. География материков и океанов. 7 класс. – М.: Дрофа, 

2008. 

Пашканг К.В. Неповторимый лик Земли: учебное пособие. – Смоленск: Издательство СГУ, 1997. – 

48с. 

Петрова Н.Н. Тесты по географии. 6-10 классы: Метод. Пособие. – 3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 

2000. – 128 с. 

Пятунин В.Б. Контрольные и проверочные работы по географии. 6-10 классы: Метод. Пособие. – 

М.: Дрофа, 1996. – 192с. 

Сиротин В.И. Рабочая тетрадь с комплектом контурных карт по географии. 7 класс.– М.: Дрофа, 

2006. 

Сиротин В.И. Практические работы по географии и методика их выполнения (6-10 классы): 

Пособие для учителя. – 4-е изд., испр. И доп. – М.: АРКТИ, 2003. – 136 с.: ил. 

Электронные образовательные ресурсы: 

            1. http://spheres.ru/ 

            2. http://geo.1september.ru/ 

http://spheres.ru/
http://geo.1september.ru/
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            3. http://nature.worldstreasure.com/ 

            4. http://nature.worldstreasure.com/ 

            5. http://www.national-geographic.ru/ 

  

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

1. Критерии и нормы оценочной деятельности  

Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. При оценке знаний 

учащихся предполагается обращать внимание на правильность, осознанность, логичность и 

доказательность в изложении материала, точность использования географической терминологии, 

самостоятельность ответа. Оценка знаний предполагает учёт индивидуальных особенностей 

учащихся, дифференцированный подход к организации работы. В основу критериев оценки 

учебной деятельности учащихся положены объективность и единый подход. При 4 – балльной 

оценке для всех установлены общедидактические критерии. 

Оценка «5» ставится в случае: 

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного материала. 

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров 

обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески 

применяет полученные знания в незнакомой ситуации. 

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных 

ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, 

соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.  

Оценка «4»: 

1. Знание всего изученного программного материала. 

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике. 

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, 

соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ.  

Оценка «3» (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий): 

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение 

при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи преподавателя. 

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые 

вопросы. 

http://nature.worldstreasure.com/
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3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, 

незначительное несоблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ.  

Оценка «2»: 

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельные представления об изученном материале. 

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы. 

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры письменной и 

устной речи, правил оформления письменных работ. 

2. Требования к работе в контурных картах: 

-      Каждую контурную карту подписывают. В правом верхнем углу обучающийся ставит свою 

фамилию и класс. 

-      При выполнении практической работы в контурных картах, в левом верхнем углу карты 

подписывают номер и название практической работы. 

-      Все надписи на контурной карте делают мелко, четко, красиво, желательно печатными 

буквами. Название рек и гор располагают соответственно вдоль хребтов и рек, названия равнин - 

по параллелям. Объекты гидросферы желательно подписывать синей пастой. 

-      Если название объекта не помещается на карте, то около него ставят цифру, а внизу карты 

пишут, что означает данная цифра. 

-      Если того требует задание, карту раскрашивают цветными карандашами, а затем уже 

подписывают географические названия. 

-      В начале учебного года все работы в контурных картах выполняются простыми карандашами, 

потому что навыки работы с контурными картами слабы, и обучающиеся делают ошибки. 

 

 3. Критерии  выставления оценок 

 

3.1 Качество выполнения практических и самостоятельных работ  

 Отметка «5». Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности. Обучающиеся работают полностью самостоятельно: подбирают 

необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показывают необходимые 

для проведения практической работы теоретические знания, практические умения и навыки. 

Работа оформляется аккуратно, в наиболее оптимальной для фиксации результатов форме. 
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 Отметка «4». Практическая или самостоятельная работа выполняется учащимися в полном 

объеме и самостоятельно. Допускаются отклонения от необходимой последовательности 

выполнения, не влияющие на правильность конечного результата (перестановка пунктов типового 

плана при характеристике отдельных территорий или стран и т. д.). 

Обучающиеся используют указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, 

таблицы из приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа показывает 

знание учащихся основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми 

для самостоятельного выполнения работы. 

Могут быть неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

 Отметка «3». Практическая работа выполняется и оформляется обучающимися при помощи 

учителя или хорошо подготовленных и уже выполнивших на «отлично» данную работу 

обучающихся. На выполнение работы затрачивается много времени. Обучающиеся показывают 

знания теоретического материала, но испытывают затруднение при самостоятельной работе с 

картами атласа, статистическими материалами, географическими приборами. 

 Отметка «2» выставляется в том случае, когда обучающиеся не подготовлены к выполнению этой 

работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и полностью 

расходятся с поставленной целью. Показывается, плохое знание теоретического материала и 

отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо 

подготовленных обучающихся неэффективны по причине плохой подготовки обучающегося. 

 

 3.2 Устный ответ 

Отметка "5" ставится, если обучающийся:  

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; 

полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 

взаимосвязей; 

 2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументированно делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать 

межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески 

применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, 

обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; 

формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при 

ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; 

правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и 

рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений при 

ведении записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из 

наблюдений и опытов;  
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3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем 

на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко исправляет по 

требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и 

графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям  

4. хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических задач.  

 

Оценка "4" ставится, если обучающийся:   

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный 

ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении 

изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; 

материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну 

негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при 

требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; 

подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы 

учителя.  

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применять 

полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила 

культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины;  

3. В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины;  

4. Ответ самостоятельный;  

5. Наличие неточностей в изложении географического материала; 

6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности 

изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и 

обобщениях;  

7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя 

восполняются сделанные пропуски;  

8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых 

географических явлений;  

9. Понимание основных географических взаимосвязей;  

10. Знание карты и умение ей пользоваться; 

11. При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки.  
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 Оценка "3" ставится, если обучающийся: 

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  

2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;  

3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий 

дал недостаточно четкие;  

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, 

опытов или допустил ошибки при их изложении;  

6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных 

типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении 

конкретных примеров практического применения теорий;  

7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание 

текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в 

этом тексте;  

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста 

учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-

две грубые ошибки.  

9. Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков работы в 

области географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.); 

10. Скудны географические представления, преобладают формалистические знания;  

11. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый;  

12. Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи.  

 

 Оценка "2" ставится, если обучающийся:  

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

2. Не делает выводов и обобщений.  

3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах 

поставленных вопросов;  

4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу;  
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5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить 

даже при помощи учителя.  

6. Имеются грубые ошибки в использовании карты. 

 

3.3 Выполнение тестовых работ 

 

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил 68-100 % работы. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил 50-67% работы.  

Оценка «3» ставится, если ученик выполнил 33-49% работы.  

Оценка «2» ставится, если ученик выполнил 32 и менее % работы. 

 

 

3.4 Оценивание на семинарах и дискуссиях 

 

Уровень 

 

Составляющая качества образованности 

 Предметно-

информационная 

Деятельностно -

коммуникативная 

Ценностно-

ориентационная 

Уровень неудов-

летворительный 

 

Знания слабые, 

неглубокие (на 

уровне отдельных  

фактов). 

Отсутствуют навыки 

работы с картой, 

источниками,  речь 

невнятная. 

Отсутствуют 

собственные оценки, 

суждения. Нет 

аргументированных 

выводов. 

Уровень 

удовлетворительный 

 

Знания слабые (на 

уровне отдельных 

фактов), однако есть 

попытки их связать в 

единое целое. 

 

Присутствуют слабые 

навыки работы с 

исторической картой 

и источником. 

 

Присутствуют попытки 

дать оценки событиям 

и явлениям, но данные 

оценки неточны, не 

системны, неглубоки. 

Уровень хороший Знания фактов на 

достаточно высоком 

уровне, присутствуют 

Хорошее владение 

навыками работы с 

исторической картой. 

Присутствуют 

собственные суждения 

о причинно-
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попытки анализа и 

интерпретации 

фактов. 

Умение работать с 

источником (выявлять 

информацию, 

сравнивать 

источники). Наличие 

грамотной устной 

речи. 

следственных связях, 

даются взвешенные 

оценки событиям и 

деятельности отдель-

ных личностей. 

Уровень отличный 

 

Высокий уровень   

фактологических, 

хронологических 

знаний. Присутствие 

интегрированного 

взгляда на историю 

России в контексте 

мировом и 

европейском, 

Наличие сведений о 

региональной 

истории. 

Используется 

дополнительный 

материал в виде 

знаний о памятниках 

литературы и 

искусства, в которых 

отражены события 

эпохи 

Высокие 

деятельностно-

коммуникативные 

качества: умение 

читать историческую 

карту, выявлять 

сходства и различия в 

источниках, давать им 

оценку; сравнивать 

исторические 

события. Наличие 

высоких качеств 

устной речи. 

 

Присутствуют 

собственные суждения 

о причинно-

следственных связях, 

даются взвешенные 

оценки событиям и 

деятельности 

отдельных личностей. 

Проявлены высокие 

гражданские качества 

 

3.5 Оценивание проекта 

Критерии оценки Самооценка Оценка 

педагога 

Оценка 

одноклассников 

1 . Достигнутый результат (из 15 баллов)    

2. Оформление проекта (из 15 баллов)    

Защита проекта 3. Представление (из 15 

баллов) 

   

 

 

4. Ответы на вопросы (из 15 

баллов) 
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Процесс 

проектирования 

5. Интеллектуальная 

активность (из 9 баллов) 

   

 

 

6. Творчество (из 9 баллов)    

 

 

7. Практическая деятельность 

(из 9 баллов) 

   

 

 

8. Умение работать в 

команде (из 9 баллов) 

   

 

 

ИТОГО    

Среднеарифметическая величина  

от 85 до 115 баллов - «5» от 70 до 85 баллов - «4» от 50 до 70 

баллов - «3» менее 50 баллов - «2» 

 

 

 Оценка 

Примечание 

1. В тех случаях, когда обучающийся показал оригинальный и наиболее рациональный подход к 

выполнению работы и в процессе работы, но не избежал тех или иных недостатков, оценка за 

выполнение работы по усмотрению учителя может быть повышена по сравнению с указанными 

выше нормами. 

2. Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке. 

4. Общая классификация ошибок 

При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки (грубые и 

негрубые) и недочеты. 

Грубыми считаются следующие ошибки: 

1) незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, 

незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения; 

2) незнание наименований единиц измерения;  

3) неумение выделить в ответе главное; 

4) неумение применять знания для решения задач и объяснения явлений; 
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5) неумение делать выводы и обобщения; 

6) неумение читать и строить графики и принципиальные схемы; 

7) неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, наблюдения, 

необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов; 

8) неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

9) нарушение техники безопасности; 

10) небрежное отношение к оборудованию, приборам, материалам. 

К негрубым ошибкам следует отнести: 

1) неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная неполнотой 

охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного-двух из этих признаков 

второстепенными; 

2) ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с определением цены 

деления шкалы (например, зависящие от расположения измерительных приборов, оптические и 

др.); 

3) ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, условий работы 

прибора, оборудования;  

4) ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточность графика (например, 

изменение угла наклона) и др.; 

5) нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план устного ответа 

(нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

6) нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

7) неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

Недочетами являются: 

1) нерациональные приемы вычислений и преобразований, выполнения опытов, наблюдений, 

заданий; 

2) ошибки в вычислениях; 

3) небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков; 

4) орфографические и пунктуационные ошибки. 
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Рабочая программа 

  

По предмету (курсу и т.д.) Информатика 

Класс 7 

 

 

 

Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа составлена на основании нормативной документации, 

обеспечивающей реализацию программы: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897.); 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 г №1644 «О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

- Примерной основной образовательной программы начального общего или основного общего 

или среднего общего образования (Просвещение, 2012); 

- на основе авторской программы Л.Л. Босова, А.Ю.Босова, 2013 г. «Информатика»; 

- на основе Основной образовательной программы образовательного учреждения МБОУ Лицея № 

10; 

Рабочая программа разработана с учетом возрастных и психологических особенностей учащихся 

начальной школы и соответствует федеральному компоненту государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. 

Методологической основой федеральных государственных образовательных стандартов является 

системно-деятельностный подход, в рамках которого реализуются современные стратегии 

обучения, предполагающие использование информационных и коммуникационных технологий 
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(ИКТ) в процессе изучения всех предметов, во внеурочной и внешкольной деятельности на 

протяжении всего периода обучения в школе. Организация учебно-воспитательного процесса в 

современной информационно-образовательной среде является необходимым условием 

формирования информационной культуры современного школьника, достижения им ряда 

образовательных результатов, прямо связанных с необходимостью использования 

информационных и коммуникационных технологий. 

Средства ИКТ не только обеспечивают образование с использованием той же технологии, которую 

учащиеся применяют для связи и развлечений вне школы, но и создают условия 

индивидуализации учебного процесса, повышения его эффективности и результативности. 

Термин «основная школа» относится к двум различным возрастным группам учащихся: к 

школьникам 10-12 лет и к школьникам 12-15 лет, которых принято называть подростками. В 

процессе обучения в 5-6 классах фактически происходит переход из начальной в основную школу; 

в  классе уже можно увидеть отчетливые различия учебной деятельности младших школьников и 

подростков. 

 

Цели программы: 

формирование общеучебных умений и навыков на основе средств и методов информатики и ИКТ, 

в том числе овладение умениями работать с различными видами информации, самостоятельно 

планировать и осуществлять индивидуальную и коллективную информационную деятельность, 

представлять и оценивать ее результаты; 

 пропедевтическое изучение понятий основного курса школьной информатики, обеспечивающее 

целенаправленное формирование общеучебных понятий, таких как «объект», «система», 

«модель», «алгоритм» и др.; 

 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации; развитие 

познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся. 

 

Задачи программы: 

показать учащимся роль информации и информационных процессов в их жизни и в окружающем 

мире; 

организовать работу в виртуальных лабораториях, направленную на овладение первичными 

навыками исследовательской деятельности, получение опыта принятия решений и управления 

объектами с помощью составленных для них алгоритмов; 

организовать компьютерный практикум, ориентированный на: формирование умений 

использования средств информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, 

преобразования и передачи различных видов информации (работа с текстом и графикой в среде 

соответствующих редакторов); овладение способами и методами освоения новых 
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инструментальных средств; формирование умений и навыков самостоятельной работы; 

стремление использовать полученные знания в процессе обучения другим предметам и в жизни; 

создать условия для овладения основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми: умения правильно, четко и однозначно формулировать мысль в 

понятной собеседнику форме; умения выступать перед аудиторией, представляя ей результаты 

своей работы с помощью средств ИКТ. 

Программа 5 класса прошлого учебного года выполнена полностью. Проведены все контрольные 

и практические работы. Уровень усвоения материала средний. 

 

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. 

В содержании курса информатики основной школы целесообразно сделать акцент на изучение 

фундаментальных основ информатики, формировании информационной культуры, развития 

алгоритмического мышления, реализовать в полной мере общеобразовательный потенциал этого 

курса. 

Курс информатики основной школы является частью непрерывного курса информатики, который 

включает также пропедевтический курс в начальной школе и обучение информатике в старших 

классах. В настоящей программе учтено, что сегодня, в соответствии с Федеральным 

государственным стандартом начального общего 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 ИТ, уже имеющийся у учащихся, дает 

теоретическое осмысление, интерпретацию и обобщение этого опыта. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом лицея на 2019-2020 учебный год для изучения курса 

информатики и ИКТ в 7-х классах выделено 1 час в неделю, что составляет 34 учебных часов в год. 

Программой предусмотрено проведение: 

практических работ – 18; 

контрольная работа –2; 
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творческая работа – 1. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Сформировавшаяся в образовательном процессе система ценностных отношений учащихся к 

себе, другим участникам образовательного процесса, самому образовательному процессу, 

объектам познания, результатам образовательной деятельности. Освоенные обучающимися на 

базе одного, нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в 

рамках образовательного процесса, так и в других жизненных ситуациях. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения информатики 

Личностные результаты 

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 

Основными метапредметными результатами, формируемыми при изучении информатики в 

основной школе, являются: 

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

«исполнитель» и др.; 
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 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: 
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 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 тем учебного курса 

Структура содержания общеобразовательного предмета информатики в 7-х классах основной 

школы определена следующими укрупненными тематическими разделами: 

информация вокруг нас; 

информационные технологии; 

информационное моделирование; 

алгоритмика. 

 

Раздел учебного курса 

 

Количество 

часов 

Текущий и промежуточный контроль 

7 класс  

Раздел 1. Информация и 

информационные процессы.  

10 часов Контрольная работа № 1 по теме 

«Информация вокруг нас».  

 

Раздел 2. Компьютер как 

универсальное средство для работы 

14 часов  
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с информацией. 

Раздел 3. Обработка графической 

информации. 

4 Контрольная работа № 2 по теме 

«Обработка графической информации». 

 

Раздел 4. Обработка текстовой 

информации. 

5  

 

Резерв 7 класс  1 час  

 

Контроль предметных результатов 

 

Требования к уровню подготовки 

Учащиеся должны: 

понимать и правильно применять на бытовом уровне понятия «информация», «информационный 

объект»; 

различать виды информации по способам её восприятия человеком, по формам представления на 

материальных носителях; 

приводить простые жизненные примеры передачи, хранения и обработки информации в 

деятельности человека, в живой природе, обществе, технике; 

приводить примеры информационных носителей; 

иметь представление о способах кодирования информации; 

уметь кодировать и декодировать простейшее сообщение; 

определять устройства компьютера, моделирующие основные компоненты информационных 

функций человека; 

различать программное и аппаратное обеспечение компьютера; 

запускать программы из меню Пуск; 

уметь изменять размеры и перемещать окна, реагировать на диалоговые окна; 

вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры и мыши; 

уметь применять текстовый редактор для набора, редактирования и форматирования простейших 

текстов;  
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уметь применять простейший графический редактор для создания и редактирования рисунков; 

уметь выполнять вычисления с помощью приложения Калькулятор; 

знать о требованиях к организации компьютерного рабочего места, соблюдать требования 

безопасности и гигиены в работе со средствами ИКТ. 
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Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса 

для 7 класса 

Используемый УМК: 

Босова Л.Л. Информатика и ИКТ: учебник для 7 класса. – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. 

 

Оборудование и приборы 

Операционная система Windows  

Пакет офисных приложений Office  

Графический редактор Paint 

Босова Л.Л. Набор цифровых образовательных ресурсов «Информатика 7-9». – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2007. 

 

Список дополнительной литературы 

для учащихся: 

С. Симонович, Г. Евсеев, А. Алексеев. Общая информатика. 5-9. Москва, «АСТ – ПРЕСС», 2010. 

С. Симонович, Г. Евсеев, А. Алексеев. Практическая информатика. 5-9. Москва, «АСТ – ПРЕСС», 2010. 

Для учителя: 

Авторская программа Босовой Л.Л. «Информатика. Программа для основной школы для 5-7 классов и 7-

9 классов», изданной в сборнике «Информатика. Программы для основной школы» / Составитель 

Босова Л.Л., А.Ю. Босова. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013». 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика и ИКТ. 7-9 классы: методическое пособие. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2014. 

 

Информационно-коммуникационные средства 

ЦОР по информатике из Единой коллекции ЦОР (http://school-collection.edu.ru) и из коллекции на сайте 

ФЦИОР (http://fcior.edu.ru); 

Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. (http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/). 
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Рабочая программа 

 Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по  обществознанию разработана на основе: 

Законы: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 №273-ФЗ); 

- Закон Красноярского края от 26 июня 2014 года №6-2519 "Об образовании в Красноярском крае" 

- Концепция нового УМК по отечественной истории включает в себя историко-культурный стандарт 

(ИКС) Историко-культурный стандарт 

Программы: 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол заседания от 

08.04.2015 №1/15). 

- Примерная программа по истории для 5-10 классов, авторская программа по Истории России к 

предметной линии учебников И.Л.Андреева, И.Н. Фёдоров и др. издательства «Дрофа»  

Постановления: 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. № 1493 "Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы" 

- Постановление Правительства РФ от 5 октября 2010 г. № 795 (в ред. от 7 октября 2013 г.) "О 

государственной программе "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011–2015 

годы" 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189  «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в образовательных  учреждениях» (в ред.изменений №1, утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 №85, изменений №2, утв. 

Постановлением Главного санитарного врача РФ от 25.12.2013 №72), изменений №3, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 №81). 

Приказы: 

- Приказ Минобразования России от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» (в ред.приказов Минобрнауки России  от 03.06.2008 №164, от 

По предмету  История России 

Класс 7 



41

9 

 

419 

 

31.08.2008№164, от 31.08.2009 №320, от 19.10.2009 №427, от 10.11.2011 №2643, от 24.01.2012 №39), от 

31.01.2012 №69, от 23.06.2015 №609); 

- Приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 

20.08.2008 № 241, 30.08.2010 № 889, 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 №74); 

- Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. 

приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644); 

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

Образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253  (ред. От 26.01.2016) «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

- Сборник  нормативных   документов  под  ред. Днепрова Э. Д .,Аркадьева А.Г.  Рекомендовано  

МОРФ.М., «Дрофа»,  2008г.                                                                                            

 

Цели и задачи курса 

Целью обучения истории является:  

- образование, формирование у учащегося целостной картины российской и мировой истории, 

учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного места и роли 

России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую 

историю, формирование личностной позиции по основным этапам развития российского государства и 

общества, а также современного образа России. 

- развитие школьника и воспитание личности, способной к самоидентификации и определению своих 

ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в 

целом.  

На основании требований ФГОС в содержании программы предполагается реализовать актуальные в 

настоящее время компетентностный, личностно – ориентированный, деятельностный подходы, которые 

определяют задачи обучения:  

Задачами обучения в основной школе предмета «История» являются: 

- Приобретение знаний об историческом пути России с древности до наших дней в единстве общего, 

особенного и единичного, конкретных фактов и целостной картины исторического процесса; знаний о 
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важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в их взаимосвязи и 

хронологической последовательности. 

- Овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с различными 

источниками исторической информации. 

- Воспитание в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству – многонациональному Российскому 

государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и 

народами, в духе демократических ценностей современного общества. 

- Овладение компетенциями:  

Познавательной: умение извлекать учебную информацию на основе сопоставительного анализа, 

рисунка, исторических карт, схем, оценка, сравнение, сопоставление, классификация объектов по 

одному или нескольким предложенным основаниям; умение работать с историческими справочниками 

и словарями в поиске необходимых знаний; 

Регулятивной: формирование целеполагания; планирование, прогнозирование, творческое решение 

учебных и практических задач, комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартное применение одного из них; объективное оценивание своего вклада в 

решение общих задач коллектива, владение навыками контроля, коррекции и оценки своей 

деятельности. 

Коммуникативной: овладение монологической и диалоговой речью, умение вступать в речевое 

общение, участвовать в диалоге; способность передавать содержание прослушанного текста в сжатом 

или развернутом виде в соответствии с целью учебного задания;  

Личностной: формирование самоопределения личности; осмысление и нравственное оценивание своей 

и чужой деятельности, ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях владение 

умениями совместной деятельности,  

  

 

Общая характеристика курса  

Отбор учебного материала для содержания программы осуществлён с учётом базовых принципов 

школьного исторического образования, целей и задач изучения истории в основной школе, её места в 

системе школьного образования, возрастных потребностей и познавательных возможностей учащихся 7 

класса, особенностей их социализации, а также ресурса учебного времени, отводимого на изучение 

предмета. 

Базовые принципы школьного исторического образования: 

идея преемственности исторических периодов, в том числе непрерывности процессов становления и 

развития российской государственности, формирования территории государства и единого 

многонационального российского народа, а также его основных символов и ценностей; 
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рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического процесса, понимание 

особенностей ее развития, места и роли в мировой истории и в современном мире; 

ценности гражданского общества – верховенство права, социальная солидарность, безопасность, 

свобода и ответственность; 

воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная роль в формировании 

российской гражданской идентичности и патриотизма; 

общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия государств и народов в 

новейшей истории; 

познавательное значение российской истории; 

формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического образования на протяжении 

всей жизни. 

 

Методической основой изучения курса истории в основной школе является системно-деятельностный 

подход, обеспечивающий достижение личностных, метапредметных и предметных образовательных 

результатов посредством организации активной познавательной деятельности школьников. 

 Методологическая основа преподавания курса истории в школе зиждется на следующих 

образовательных и воспитательных приоритетах: 

принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным результатам научных 

исследований; 

многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, отечественной и 

мировой истории, рассмотрение исторического процесса как совокупности усилий многих поколений, 

народов и государств; 

многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и общества; 

исторический подход как основа формирования содержания курса и межпредметных связей, прежде 

всего с учебными предметами социально-гуманитарного цикла; 

антропологический подход, формирующий личностное, эмоционально окрашенное восприятие 

прошлого; 

историко-культурологический подход, формирующий способности к межкультурному диалогу, 

восприятию и бережному отношению к культурному наследию.  

 

Программа разработана на основе требований Концепции единого учебно-методического комплекса по 

отечественной истории, а также принципов и содержания Историко-культурного стандарта. 

Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым школьного предмета «История». Он 

должен сочетать историю Российского государства и населяющих его народов, историю регионов и 



42

2 

 

422 

 

локальную историю (прошлое родного города, села). Такой подход будет способствовать осознанию 

школьниками своей социальной идентичности в широком спектре – как граждан своей страны, жителей 

своего края, города, представителей определенной этнонациональной и религиозной общности, 

хранителей традиций рода и семьи. 

Курс «История России» даёт представление об основных этапах исторического пути Отечества, при этом 

внимание уделяется целостной и выразительной характеристике основных исторических эпох. Важная 

особенность курса заключается в раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так 

и её связи с ведущими процессами мировой истории.  

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

            Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в качестве обязательной 

дисциплины в 5-9 классах в общем объеме 374 часа (в соответствии с Примерной программой по 

истории) по 68 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю.  

 Курсы «История России» и «Всеобщая история» рекомендуется ежегодно изучать последовательно: 

сначала всеобщая история, а затем отечественная история.  Некоторые темы могут изучаться синхронно. 

Учебное время между курсами «История Нового времени» и «История России» распределяется 

следующим образом. На курс «История Нового времени» приходится 40% учебного времени, а на курс 

«История России» - 60% часов. Курс «История России» в 7 кл. изучается в объеме не менее 40 ч. (в 

соответствии с Примерной программой по истории, с авторской программой по истории России).  

 

Требования  

к результатам обучения и освоения содержания курса по истории 

             В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования 2010 г. (ФГОС) содержание и методический аппарат учебника должны 

быть направлены на получение личностных, метапредметных и предметных образовательных 

результатов. 

Серьезное внимание уделено достижению личностных результатов, т.е. системе ценностных отношений 

обучающихся: к себе, другим участникам образовательного процесса или к самому образовательному 

процессу. Таким образом, усиливаются общекультурная направленность общего образования, 

универсализация и интеграция знаний. 

 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе относятся следующие 

убеждения и качества: 

 - осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной 

группы, локальной и региональной общности; 
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 - освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод 

человека; 

 - осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

 - понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, 

толерантность. 

- воспитание личной гражданской идентичности, патриотизма, уважения к Отечеству как к 

многонациональному и мультикультурному образованию; 

- развитие личностных и духовных качеств, позволяющих уважительно и доброжелательно относится к 

другим людям, их мнению, мировоззрению, культуре, языку, гражданской позиции, истории, культуре; 

- формирование толерантного отношения к религии, традициям, языку и ценностям народов России. 

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в следующих качествах: 

 - способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, 

общественную и др.; 

 - владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать 

факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать 

выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в том числе материалы на 

электронных носителях; 

 - способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных 

формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

 - готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного 

взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

- освоение обучающимися способов деятельности, применимых как в рамках образовательного 

процесса, так и в реальной жизни ; 

- развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего; 

- умение формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение, использовать информационно-

коммуникационные технологии; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве в процессе 

образовательной, творческой и других видов деятельности 

- умение формировать и осваивать универсальные учебные действия, ставить для себя новые задачи в 

познавательной деятельности; 

Предметные результаты изучения истории учащимися 5—9 классов включают: 
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 - овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и человечества 

как необходимой основой для миропонимания и познания современного общества; 

 - способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа 

для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности; 

- умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных 

источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; 

 - расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и 

народов в истории своей страны и человечества в целом; 

 - готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных 

памятников своей страны и мира. 

- усвоение системы исторических знаний, гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания; 

- расширение элементов социального опыта, опыта творческой деятельности; 

- приобретение опыта историко-культурного и цивилизационного подхода к оценке различных явлений; 

- освоение приемов установления причинно-следственных связей. 

 

В результате изучения истории в основной школе учащиеся должны овладеть следующими знаниями, 

представлениями, умениями: 

 1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

 · указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории; 

 · соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических событий. 

 2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

 · характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий; 

 · группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 

 3. Работа с историческими источниками: 

 · читать историческую карту с опорой на легенду; 

 · проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, 

текстовых, изобразительных и др.); 

 · сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия. 

 4. Описание (реконструкция): 
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 · рассказывать (устно или письменно) об исторических  событиях, их участниках; 

 · характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические эпохи; 

 · на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т. п. составлять 

описание исторических объектов,    

   памятников 

 5. Анализ, объяснение: 

 · различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 

 · соотносить единичные исторические факты и общие   явления; 

 · называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

 · раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

 · сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия; 

 · излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

 6. Работа с версиями, оценками: 

 · приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе; 

 · определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным событиям и 

личностям в истории и их оценку. 

 7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

 · применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных событий; 

 · использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с людьми в школе и 

внешкольной жизни как основу  

   диалога в поликультурной среде; 

 · способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании школьных 

музеев, учебных и общественных  

  мероприятиях по поиску и охране памятников истории и культуры). 

 

В результате изучения истории в 7 классе основной школы по истории России учащиеся научатся: 

- локализовать во времени основные этапы отечественной истории Нового времени, соотносить 

хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 
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- использовать историческую карту как источник информации о границах России в Новое время, об 

основных процессах социально-экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях 

значительных передвижений – походов, завоеваний, колонизаций и др. 

-анализировать информацию различных источников по отечественной истории Нового времени; 

- составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России в Новое время,  

памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и 

личностях отечественной истории периода Нового времени; 

- систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе по 

отечественной истории Нового времени; 

- раскрывать характерные, существенные черты:  

а) экономического и социального развития России в Новое время, 

б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и 

др.); 

в) развития общественного движения («консерватизм», «Либерализм», «социализм»); 

г) представлений о мире и общественных ценностях; 

д) художественной культуры Нового времени; 

- объяснять причины и следствия ключевых  событий и процессов отечественной истории периода 

Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействия между народами и др.; 

 - сопоставлять развитие России и других стран в Новое время; сравнивать исторические ситуации и 

события; 

- давать оценку событиям и личностям отечественной истории периода Нового времени. 

К концу учебного года семиклассники получат возможность научиться: 

- использовать историческую карту, характеризовать социально-экономическое развитие России в 

Новое время; 

- использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами 

(определение принадлежности и достоверности источника, позиции автора и др.); 

- сравнивать развитие России и других стран в Новое время; объяснять, в чём заключались общие черты 

и особенности; 

- применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении описаний 

исторических и культурных памятников своего города, края и т.д. 

Содержание тем учебного курса 
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ИСТОРИЯ РОССИИ – 40 часов 

РОССИЯ В НОВОЕ ВРЕМЯ (Россия на рубеже XVI—ХVII вв.) 

Введение – 1 час 

Глава 1. Создание Московского царства (11 часов) 

Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: присоединение Псковской, Смоленской, 

Рязанской земель. Отмирание удельной системы. Укрепление великокняжеской власти. Внутренняя и 

внешняя политика Ивана III. Внешняя политика Московского княжества в первой трети XVI в.: война с 

Великим княжеством Литовским, отношения с Крымским и Казанским ханствами, посольства в 

европейские государства. Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей 

великокняжеской власти. Мятеж князя Андрея Старицкого.   Реформы Елены Глинской. Период 

боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами Шуйских, Бельских и Глинских. 

Губная реформа. Московское восстание 1547 г. Ереси Матвея Башкина и Феодосия Косого. 

Правление Ивана IV. Реформы середины XVI в. «Избранная рада»: ее состав и значение. Появление 

Земских соборов. Дискуссии о характере народного представительства. Отмена кормлений. Система 

налогообложения. Судебник 1550 г. Стоглавый собор. Земская реформа, формирование органов 

местного самоуправления.. 

Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложения о службе». Присоединение 

Казанского и Астраханского ханств. Значение включения Среднего и Нижнего Поволжья в состав 

Российского государства. Войны с Крымским ханством. Набег Девлет-Гирея 1571 г. и сожжение Москвы. 

Битва при Молодях. Ливонская война: причины и характер. Ликвидация Ливонского ордена. Причины и 

результаты поражения России в Ливонской войне. Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. 

Начало присоединения к России Западной Сибири.  

19Россия в конце XVI в. Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный террор. Разгром 

Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и последствия опричнины. Противоречивость 

личности Ивана Грозного и проводимых им преобразований. Цена реформ.  Расширение территории 

России в годы правления Ивана Грозного. 

Внутриполитическое положение в стране после смерти Ивана Васильевича. Царь Фёдор Иоаннович. 

Развитие русской культуры в XVI в. Борьба за власть. Учреждение патриаршества. 

Избрание на царство Бориса Годунова. Обострение социальных противоречий. Международная 

политика. Тявзинский мирный договор со Швецией, восстановление позиций России в Прибалтике. 

Противостояние с Крымским ханством. Отражение набега Гази-Гирея в 1591 г. Строительство российских 

крепостей и засечных черт. Продолжение закрепощения крестьянства, указ об «урочных летах». 

Пресечение царской династии Рюриковичей. 

Торговые и культурные связи со странами Западной Европы. 

Глава 2. Смута в России (5 часов) 
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Причины, суть, участники, последствия Смутного времени. Самозванцы и самозванство. Личность 

Лжедмитрия I и его политика. Его внутренняя и внешняя политика. Восстание 1606 г. и убийство 

самозванца. 

Боярский царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего кризиса в 

гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию России польско-литовских отрядов. 

Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона Троице-Сергиева монастыря. Выборгский договор 

между Россией и Швецией. Поход войска М. В. Скопина-Шуйскогои Я.-П. Делагарди и распад 

тушинского лагеря. Открытое вступление в войну против России Речи Посполитой. Оборона Смоленска. 

Свержение Василия Шуйского и переход власти к Семибоярщине. Договор об избрании на престол 

польского принца Владислава и вступление польско-литовского гарнизона в Москву. Подъем 

национально-освободительного движения. Патриарх Гермоген. Московское восстание 1611 г. и 

сожжение города оккупантами. Первое и второе ополчения. Захват Новгорода шведскими войсками. 

«Совет всей земли». Освобождение Москвы в 1612 г. 

Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. Избрание на царство Михаила 

Федоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями против центральной власти. Столбовский 

мир со Швецией, утрата выхода к Балтийскому морю. Продолжение войны с Речью Посполитой. Поход 

принца Владислава на Москву. Заключение Деулинского перемирия с Речью Посполитой. Итоги и 

последствия Смутного времени. Начало царствования династии Романовых. 

  

Глава 3. «Богатырский век» (5 часов) 

Россия при первых Романовых.: усиление самодержавной власти. Оформление сословного строя. 

Окончательное закрепощение крестьян. Основные категории городского населения. 

Духовенство. Казачество. Усиление роли барщины и оброка. Рост товарно-денежных отношений. 

Развитие мелкотоварного производства. Царствование Михаила Федоровича. Восстановление 

экономического потенциала страны. Продолжение закрепощения крестьян. Земские соборы. Роль 

патриарха Филарета в управлении государством. 

 

Глава 4. «Бунташный век» (6 часов) 

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской думы в управлении 

государством. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. Усиление воеводской власти в уездах и 

постепенная ликвидация земского самоуправления. Затухание деятельности Земских соборов. 

Правительство Б. И. Морозова и И. Д. Милославского, итоги его деятельности. Царь Федор Алексеевич. 

Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа. 

Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. Укрепление внутренних 

торговых связей и развитие хозяйственной специализации регионов Российского государства. Торговый 

и Новоторговый уставы. Торговля с европейскими странами, Прибалтикой, Востоком. 
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Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, духовенство, торговые 

люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. Русская 

деревня в XVII в. Городские восстания середины XVII в. Соляной бунт в Москве. Псковско-Новгородское 

восстание. Усиление позиций дворянства.  Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление 

крепостного права и территория его распространения. Русский Север, Дон и Сибирь как регионы, 

свободные от крепостничества. Денежная реформа 1654 г. Медный бунт. Побеги крестьян на Дон и в 

Сибирь. Восстание под руководством Степана Разина. 

 Патриарх Никон. Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, формирование религиозной традиции 

старообрядчества. Церковный собор 1666—1667 гг. 

 

Глава 5. Россия на новых рубежах (4 часа) 

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов со странами Европы и 

Азии после Смуты.  Смоленская война. Поляновский мир. Контакты с православным населением Речи 

Посполитой; противодействие полонизации, распространению католичества. Контакты с Запорожской 

Сечью. Восстание Богдана Хмельницкого. Переяславская рада. Вхождение Украины в состав России. 

Война между Россией и Речью Посполитой 1654—1667 гг. Андрусовское перемирие. Присоединение 

Левобережной Украины и Киева к России.  

Война между Россией и Речью Посполитой 1654—1667 гг. Андрусовское перемирие. Русско-шведская 

война 1656—1658 гг. и ее результаты. 

 Русско-турецкие отношения. Конфликты с Османской империей. Русско-турецкая война 1676—1681 гг. 

Крымские походы. «Азовское осадное сидение». «Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный 

договор. Отношения России со странами Западной Европы. Освоение Сибири и Дальнего Востока. 

 

Глава 6. В канун великих реформ(5 часов) 

Политика Федора Алексеевича Романова. Борьба за власть в конце XVII в. Регентство Софьи Алексеевны. 

Хованщина. Россия накануне петровского правления. Просвещение и образование.Развитие 

литературы, архитектуры, изобразительного искусства. Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль 

Соборной площади в Москве. Шатровый стиль в архитектуре. Антонио Солари, Алевиз Фрязин, Петрок 

Малой. Собор Покрова на Рву. Монастырские ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Новый 

Иерусалим). Крепости (Китай-город, Смоленский, Казанский, Тобольский Астраханский, Ростовский 

кремли). Федор Конь. Приказ каменных дел. Деревянное зодчество. 

Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. Парсунная живопись. 

Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. «Домострой». Переписка Ивана Грозного с 

князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени. Усиление светского начала в российской 

культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как проводник европейского культурного влияния. 

Посадская сатира XVII в. 
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Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском приказах. «Синопсис» 

Иннокентия Гизеля — первое учебное пособие по истории. 

Изменения в картине мира в XVI—XVII вв. и повседневная жизнь человека. Жилище и предметы быта. 

Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. Синтез европейской и восточной культур в быте 

высших слоев населения страны. 

 

Итоговое повторение  (2 часа) 

Резерв – 4 час 

 

Региональный компонент 

Наш регион в XVI—XVII вв. 

 

Понятия и термины:  

Местничество. «Избранная рада». Реформы. Челобитная. Самодержавие. Государев двор. Сословно-

представительная монархия. Земские соборы. Приказы. Опричнина. Заповедные лета. Урочные лета. 

Крепостное право. Соборное уложение. Казачество. Гетман. Засечная черта. Самозванство. Посад. 

Слобода. Мануфактура. Ярмарка. Старообрядчество. Раскол. Парсуна. Полки нового (иноземного) строя. 

Стрельцы. Ясак.  

 

Персоналии:  

Василий III. Елена Глинская. Иосиф Волоцкий. Иван IV Грозный. Федор Иванович. Борис Годунов. 

Лжедмитрий I. Лжедмитрий II. Василий Шуйский. Михаил Федорович. Алексей Михайлович. Федор 

Алексеевич.  

А.Ф. Адашев. Протопоп Сильвестр. А.М. Курбский. Малюта Скуратов. Митрополит Филипп (Колычев). 

Ермак. Хан Кучум. И.И.Болотников. Патриарх Гермоген. М.В. Скопин-Шуйский. К.Минин. 

Д.М.Пожарский. Патриарх Филарет. Б.И.Морозов. Патриарх Никон. Протопоп Аввакум. А.Л.Ордин-

Нащокин. А.С. Матвеев. Степан Разин. Б. Хмельницкий.  

Дионисий. Иван Федоров. Андрей Чохов. Симон Ушаков. Симеон Полоцкий. Епифаний Славинецкий. 

Карион Истомин. Сильвестр Медведев. Ерофей Хабаров. Семен Дежнев. Василий Поярков.  

 

1505 – 1533 – княжение Василия III  

1533 – 1584 – княжение (царствование) Ивана IV Васильевича Грозного.  
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1533 – 1538 – регентство Елены Глинской  

1547 – принятие Иваном Грозным царского титула  

1549 – первый Земский собор  

1550 – принятие Судебника  

1552 – взятие русскими войсками Казани  

1556 – присоединение к России Астраханского ханства.  

1556 – отмена кормлений 

1558 – 1583 – Ливонская война  

1564 – издание первой российской печатной книги  

1565 – 1572 – опричнина  

1581 – 1585 – покорение Сибири Ермаком  

1584 – 1598 – царствование Федора Ивановича  

1589 – учреждение в России патриаршества  

1598 – 1605 – царствование Бориса Годунова  

1604 – 1618 – Смута в России  

1605 – 1606 – правление Лжедмитрия I.  

1606 – 1610 – царствование Василия Шуйского.  

1606-1607 – восстание Ивана Болотникова.  

1607 – 1610 – движение Лжедмитрия II.  

1611 – 1612 – I и II Ополчения. Освобождение Москвы.  

1613 – 1645 – царствование Михаила Федоровича.  

1617 – Столбовский мир со Швецией  

1618 – Деулинское перемирие с Речью Посполитой.  

1632 – 1634 – Смоленская война.  

1645 – 1676 – царствование Алексея Михайловича  

1648 – Соляной бунт в Москве  

1648 – поход Семена Дежнева  
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1649 – принятие Соборного Уложения. Оформление крепостного права в центральных регионах страны  

1649 – 1653 – походы Ерофея Хабарова  

1653 – реформы патриарха Никона, начало церковного раскола  

1654 – Переяславская Рада. Переход под власть России Левобережной Украины  

1654 – 1667 – война с Речью Посполитой.  

1656 – 1658 – война со Швецией.  

1662 – Медный бунт  

1667 – Андрусовское перемирие  

1670 – 1672 – восстание Степана Разина.  

1676 – 1682 – царствование Федора Алексеевича. 

  

 

 

 

Тематический план история России 

 

 

 

№ 

п/п 

Тема Всего часов 

1. Введение  1 

2. Глава  1.  Создание Московского царства 11 

3. Глава  2. Смута в России 5 

4. Глава 3. «Богатырский век» 5 

5. Глава 4. «Бунташный век» 6 

6. Глава 5. Россия на новых рубежах 4 

7.  Глава 6. В канун великих реформ 5 

8. Итоговое повторение 2 

9. Резерв 4 

10. Итого: 44 
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СИСТЕМА ТЕКУЩЕГО ОЦЕНИВАНИЯ УЧАЩИХСЯ 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, 

представленных в разделе «Личностные универсальные учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных 

блока: 

сформированность основ гражданской идентичности личности; 

готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного 

образования; 

сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание. 

 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение обучающимися личностных результатов не выносится на итоговую оценку, а является предметом оценки 

эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения и образовательных систем разного уровня. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой Оценку достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

представленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные 

универсальные учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий, а также планируемых результатов, представленных во всех 

разделах междисциплинарных учебных программ. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса—учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов и является: 
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способность и готовность к освоению систематических 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 метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения 

метапредметных результатов является защита итогового индивидуального проекта. 

Дополнительным источником данных о достижении от дельных метапредметных результатов могут служить результаты выполнения проверочных работ (как 

правило, тематических) по всем предметам. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 

нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, например уровень сформированности навыков сотрудничества или 

самоорганизации. 

Особенности оценки индивидуального проекта 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с 

целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний и/или видов деятельности и 

способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую, иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обучающегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной 

оценки по любому учебному предмету. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку постижения обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 
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Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового 

уровня достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать пазовому уровню, а могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону 

недостижения. 

Практика показывает, что для описания достижений обучающихся целесообразно установить следующие пять уровней. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) 

выделенных задач. Овладение пазовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени образования, но не по профильному 

направлению. Достижению базового уровня соответствует отметка «3». 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а 

также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие базовый: 

повышенный уровень достижения планируемых результатов, отметка «4»; 

высокий уровень достижения планируемых результатов, отметка «5». 

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже базового, целесообразно выделить также два уровня: 

пониженный уровень достижений, отметка «2»; 

низкий уровень достижений, отметка «1». 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного 

содержания предмета. 
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Нормы оценки знаний за творческие работы учащихся по истории 

Отметка 

Содержание  

2 3 4 5 

1 

Общая информация 

Тема предмета не очевидна. 

Информация не точна или не 

дана. 

 

Информация частично 

изложена.  В работе 

использован только один 

ресурс. 

Достаточно точная 

информация. 

Использовано более 

одного ресурса. 

Данная информация кратка и 

ясна. Использовано более одного 

ресурса. 

2 

Тема  

Не раскрыта и не ясна тема 

урока. Объяснения некорректны, 

запутаны или не верны. 

Тема частично раскрыта. 

Некоторый материал 

изложен некорректно. 

Сформулирована и 

раскрыта тема урока. 

Ясно изложен материал. 

Сформулирована и раскрыта 

тема урока. 

Полностью изложены основные 

аспекты темы урока. 

3 

Применение и 

проблемы  

 

 

Не определена  область 

применения данной темы. 

Процесс решения неточный или 

неправильный. 

Отражены некоторые 

области применения темы. 

Процесс решения неполный. 

Отражены области 

применения темы. Процесс 

решения практически 

завершен. 

Отражены области применения 

темы. Изложена стратегия 

решения проблем. 

 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
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Программно-нормативное обеспечение: 

ФГОС: основное общее образование // ФГОС. М.: Просвещение, 2009. 

Концепция единого учебно-методического комплекса по отечественной истории (http://минобрнауки.рф/документы/3483). 

 Историко-культурный стандарт (http://минобрнауки.рф/документы/3483). 

История России. 6-10 классы: рабочая программа/И.Л. Андреев, О.В. Волобуев, Л.М. Ляшенко и др. - М.: Дрофа, 2016. — 124 с. (http://history.drofa.ru/umk/) 

 

 

 

Список литературы для учителя 

Андреев И.Л., Фёдоров И.Н., Амосова И.В.  История России: XVI- конец XVII в. 7 кл. – М.: Дрофа, 2016. – 253 с.: ил., карт. 

История России. 6-10 классы: рабочая программа/И.Л. Андреев, О.В. Волобуев, Л.М. Ляшенко и др. - М.: Дрофа, 2016. — 124 с.  

Симонова Е.В. Методическое пособие к учебнику И.Л. Андреева, И.Н. Фёдорова, И.В. Амосовой «История России.  XVI – конец XVII в. 7 класс» 

(http://history.drofa.ru/umk/)  

Клоков В. А., Симонова Е. В. Рабочая тетрадь к учебнику «История России. XVI – конец XVII в. 7 класс» – М.: Дрофа, 2016 

 

Дополнительная литература для учителя: 

 

Драхлер А.Б. Всеобщая история. – М.: Издательство ВЛАДОС-ПРЕСС, 2002. – 192  

http://history.drofa.ru/umk/
file:///E:/C:/Documents%20and%20Settings/Downloads/РњРµС‚РѕРґ%20РїРѕСЃРѕР±РёРµ%206%20(6).pdf)
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CD-ROM. Компьютерный учебник «Всеобщая история. 7-8 классы. История нового времени 

Агеева И.Д. Кто лучше всех знает Россию? Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2007. 

История: 3000 тестов и проверочных работ для школьников и поступающих в вузы / А.Э. Безносов, А.А. Данилов, Л.В. Жукова и др.- М.: Дрофа, 2000. 

Всемирная история. Энциклопедия. В 14 т. – М.: ОЛМА Медиа Групп; ОЛМА-ПРЕСС образование, 2006. 

Кристен С.О. Россия XVII в. Обзор исслед. и источников. – М.: Прогресс, 2000. 

Митрофанов К.Г., Шаповал В.В. Как правильно написать реферат и эссе по истории. Пособие для старшеклассников и студентов.- М.: Изд. Дом «Новый учебник», 

2004. 

Новая иллюстрированная энциклопедия.  В 16 т.– М.: Большая Российская энциклопедия, ООО «ТД «Издательство Мир книги», 2006.  

Чернова M.Н. Настольная книга учителя истории. 5-11 классы.- М.: Эксмо, 2006. 

 

Список литературы для обучающихся 

Андреев И.Л., Фёдоров И.Н., Амосова И.В.  История России: XVI- конец XVII в. 7 кл. – М.: Дрофа, 2016. – 253 с.: ил., карт. 

Клоков В. А., Симонова Е. В. Рабочая тетрадь к учебнику «История России. XVI – конец XVII в. 7 класс» – М.: Дрофа, 2016 

Атлас «История России. XVI – конец XVII в. 7 класс» – М.: Дрофа, 2016 

Контурные карты «История России. XVI – конец XVII в. 7 класс» – М.: Дрофа, 2016 

 

Дополнительная литература для учащихся: 

Азаркин М.Н. Монтескье. М., 1988. 
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Барг М.А. Великая английская революция в портретах её деятелей. М., 1991. 

Борисов О.В. Дипломатия Людовика XIV. М., 1991. 

Брустин Д. Американцы: Колониальный опыт: Перевод с англ. М.: Прогресс. Литера, 1993. 

Бэкон Ф. История правления короля Генриха VII. М.: 1990. 

Голованов  Я. Этюды об ученых. 

Детская энциклопедия.— 2-е изд., 3-е изд.— Т. 8. 

Дюма  А. Три мушкетера. 

Дюма  А. Асканио. 

Дюма  А. Королева Марго. 

Дюма  А. Графиня Монсоро. 

Дюма  А. Сорок пять. 

Дюма  А. Генрих IV (популярное жизнеописание). 

Дюма  А. Двадцать лет спустя. 

Дюма А. Виконт де Бражелон, или Десять лет спустя. 

Костер Ш. де. История о Тиле Уленшпигеле и Ламме Гудзаке. 

Карлейль Т. Французская революция / Пер. с англ. Дубровин Ю.В., Мельникова Е.А. Коммент. Пименовой Л.А. М.: Мысль, 1991. 

Левандовский А.П. Дантон (1759-1794). М., 1964. 

Левандовский А.П. Сен-Жюст. М., 1982. 
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Любимов   Л. Небо не слишком высоко. 

Любимов Л. Искусство Западной Европы. 

Павлова  Т. А. Кромвель. 

Рабле Ф. Гаргантюа и Пантагрюэль. 

Рутенбург  Е. Искусство Италии. 

Сабатини Р. Колумб. 

Сервантес М. Дон Кихот Ламанчский. 

Скотт В. Кенилворт. 

Согрин В.В. Идейные течения в американской истории: от отцов- основателей до конца  XX века.М., 1995. 

Федорова Е. В. Знаменитые города Италии: Рим. Флоренция.Венеция. 

Хаггард  Р. Хозяйка Блосхолма. 

Цвейг С. Магеллан: Человек и его деяние. 

Цвейг С. Америго: Повесть об одной исторической ошибке. 

Цвейг С. Мария Стюарт. 

Шингарев Г. Мальчик на берегу океана. 

Оборудование и приборы. 

1.  Учебные карты по истории России: 

 Народные движения в России в XVII в. 
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Российская империя в первой половине XVIII в. / Россия в XVIII в. 

 Российская империя в XVIII в. /  Россия в XVII в. 

Экономическое развитие России в XVII в. (европейская часть). / Россия в 1762 – 1800 гг. 

 Северная война (1700 – 1721 гг). 

Внешняя политика Ивана Грозного 

Смутное время в России  

Внешняя политика России в 17 в. 

Народные движения в России в ХУП в. 

 

Технические средства: 

1.Проектор 

2.Компьютер 

3.Экран. 

Ресурсы Интернет 

Исторические журналы 

Альманах «Одиссей. Человек в истории»: http://www.odysseus.msk.ru/ Один из самых интересных исторических проектов. 

Электронный журнал «Мир истории»: http://www.historia.ru/ Публикует новые статьи историков, но навигация неудобная. 

Сайт исторического иллюстрированного журнала «Родина»: http://www.istrodina.com/ 

http://www.odysseus.msk.ru/
http://www.historia.ru/
http://www/
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Исторический раздел журнала «Скепсис»: http://www.scepsis.ru/library/history/page1/ 

Журнал «Новый исторический вестник»: http://www.nivestnik.ru/ Посвящен в основном российской истории XIX–XX вв. 

Научно-популярный просветительский журнал «Историк»: http://www.historicus.ru/ Много самых разных исторических материалов. 

 

Федеральные методические ресурсы по истории 

Сайт журнала «Преподавание истории в школе»: http://pish.ru/ Много разнообразной полезной информации. 

Сеть творческих учителей: http://it-n.ru/ Создана при поддержке корпорации Майкрософт, чтобы дать возможность учителям общаться и обмениваться 

информацией и материалами по использованию информационных и коммуникационных технологий в образовании. 

Бесплатный школьный портал ПроШколу.ру: http://www.proshkolu.ru/ Электронная версия газеты «История» (приложение к газете «Первое 

сентября» и сайт «Я иду на урок истории»): http://his.1september.ru/ 

Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»: http://festival.1september.ru/ Много разных материалов (включая презентации) по истории и другим 

предметам. 

 

Коллекции и каталоги полезных ресурсов 

Федеральный портал «Российское образование»: http://edu.ru/ Содержит много разнообразных материалов по образованию. Имеет выход на список ссылок на 

федеральные образовательные порталы и ресурсы для общего образования, обширный каталог ресурсов. 

Российский общеобразовательный портал: http://www.school.edu.ru Коллекции исторических документов, материалов по мировой художественной культуре и 

т. д. 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов: http://fcior.edu.ru/ Хранилище электронных образовательных ресурсов. 

http://www.scepsis.ru/library/
http://www.nivestnik.ru/
http://www/
http://pish.ru/
http://it-n.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://his.1september.ru/
http://festival/
http://edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
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Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: http://school-collection.edu.ru/ Можно бесплатно скачать ряд полезных ресурсов. 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам: http://window.edu.ru/ Каталог интернет-ресурсов, полнотекстовая библиотека учебных и методических 

материалов. 

Путеводитель по краеведческим ресурсам на библиотечных интернет-сайтах: http://www.nlr.ru/res/inv/kray/ Очень полезный ресурс, поиск по регионам и типам 

библиотек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://window.edu/
http://www.nlr.ru/res/inv/kray/
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ОПИСАНИЕ УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897). 

2. Концепция федеральных государственных образовательных стандартов общего образования: проект / 

Рос. акад. образования; под ред. А. М. Кондакова, А. А. Кузнецова, 2-е изд. М.: Просвещение, 2009. 

(Стандарты второго поколения). 

3. Данилюк А. Я., Кондаков А. М., Тишков В. А. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России. М.: Просвещение, 2009. (Стандарты второго поколения). 

4. Фундаментальное ядро содержания общего образования / под ред. В. В. Козлова, А. М. Кондакова. М.: 

Просвещение, 2009. (Стандарты второго поколения). 

5. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к мысли. Система 

заданий: пособие для учителя / [А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская и др]; под редакцией  

А.Г. Асмолова. - 2-е изд. - М.: Просвещение, 2011. - 159 с.  

6. Примерные программы по учебным предметам. Изобразительное искусство, 5-7 классы. Музыка, 5-7 

классы. Искусство, 8-9 классы: проект. –  2-е изд. –  М.: Просвещение, 2011. – 176 с. – (Стандарты второго 

поколения). 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ (ОСНОВНОЙ) 

 

1. Алеев, В.В. Музыка.  5-8.: программы для общеобразовательных учреждений [текст] / В.В. Алеев, Т.И. 

Науменко, Т.Н. Кичак. 8-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2014. 

2. Алиев, Ю.Б. Настольная книга школьного учителя-музыканта [текст] / Ю.Б. Алиев. – М.: Гуманит. Изд. 

Центр ВЛАДОС, 2014.  

3. Музыка. 5 класс: система уроков по учебнику Т.И. Науменко, В.В. Алеева [текст] / сост. О.П. Власенко. – 

Волгоград: Учитель, 2012. 

4. Программы для общеобразовательных учреждений. Музыка. 1-4 кл., 5-8 кл. [текст] / В.В. Алеев, Т.И. 

Науменко, Т.Н. Кичак. - 8-е изд., стереотип. - М.: Дрофа. 2010.  

5. Рабочие программы для общеобразовательных учреждений. Искусство. Музыка. 5-9 классы. [текст]  /  

В.В. Алеев, Т.И. Науменко, Т.Н.  Кичак. - М.: Дрофа, 2012. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ) 
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1. Владимиров, В.Н. Музыкальная литература [текст] / В.Н. Владимиров, А.И. Лагутин. -  М.: Музыка, 1984. 

2. Гульянц, Е.И. Детям о музыке  [текст] / Е.И.  Гульянц. - М.: «Аквариум», 1996. 

3. Клёнов, А. Там, где музыка живёт [текст] / А. Клёнов. М.: Педагогика, 1985. 

4. Куберский, И.Ю. Энциклопедия для юных музыкантов [текст] / И.Ю. Куберский, Минина Е.В.  . – СПб: 

ТОО «Диамант», ООО «Золотой век», 1996. 

5. Могилевская, С. У лиры семь струн: Научно-художественная лит-ра [текст] / художник Н. Мищенко. – 

М.: Дет. лит., 1981. 

6. Прохорова, И.А. Зарубежная музыкальная  литература [текст] / И.А. Прохорова. – М.: Музыка, 1972. 

7. Прохорова, И.А. Советская музыкальная  литература [текст] / И.А. Прохорова. – М.: Музыка, 1972. 

8.  Саминг, Д.К. 100 великих композиторов [текст] / Д.К. Саминг. – М.: Вече, 1999. 

9. Финкельштейн, Э.И. Музыка от А до Я [текст] / Э.И.  Финкельштейн. – СПб: Композитор, 1997. 

 

ИНФОРМАЦИОННО - КОМУНИКАЦИОННЫЕ СРЕДСТВА 

 

1.Википедия. Свободная энциклопедия [электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://ru.wikipedia.org/wiki 

2. Детские электронные книги и презентации [электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://viki.rdf.ru/cat/musika/ 

3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  [электронный ресурс]. – Режим доступа:   

http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/?&subject[]=33 

4. Классическая музыка [электронный ресурс]. – Режим доступа: http://classic.chubrik.ru 

5. Музыкальный энциклопедический словарь [электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.music-

dic.ru 

6. Музыкальный словарь [электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://academic.ru/cjntents.nsf/dic_music 

7. Погружение в классику [электронный ресурс]. – Режим доступа: http://intoclassics.net/news/1-0-1 

8. Российский общеобразовательный портал [электронный ресурс]. – Режим доступа: http://music.edu.ru/ 

9. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов [электронный ресурс]. Режим 

доступа:   http://fcior.edu.ru/catalog/meta/3/mc/discipline%20OO/mi/4.13/p/page.html 

http://ru.wikipedia.org/wiki
http://viki.rdf.ru/cat/musika/
http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/?&subject%5b%5d=33
http://classic.chubrik.ru/
http://www.music-dic.ru/
http://www.music-dic.ru/
http://academic.ru/cjntents.nsf/dic_music
http://intoclassics.net/news/1-0-1
http://music.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/meta/3/mc/discipline%20OO/mi/4.13/p/page.html
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Рабочая программа 

 

По предмету  музыка 

Класс 7 

 

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Данная  рабочая  программа  составлена  на  основании  нормативной  документации,  обеспечивающей  

реализацию  программы: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Письма Министерства образования и науки РФ (Департамент государственной политики в сфере общего 

образования) от 28 октября 2015 г. № 08-1786 

- Примерной  основной  образовательной  программы  среднего общего  образования  (3-е изд. – М.: 

Дрофа, 2014. – 176 с.); 

- на  основе  авторской программы «Музыка» В.В. Алеева, Т.И. Науменко, Т.Н.  Кичак (8-е изд., стереотип. 

– М.: Дрофа, 2010. 90,  [6] с.), рабочей программы для общеобразовательных учреждений «Искусство. 

Музыка. 5-9 классы» В.В. Алеева, Т.И. Науменко, Т.Н.  Кичак (М.: Дрофа, 2014) 

- на основе образовательной программы МБОУ  Лицея № 10; 

         Рабочая программа разработана с учетом возрастных и психологических особенностей учащихся 

основной школы и соответствует  федеральному  компоненту  государственного  образовательного  

стандарта  основного  общего  образования. 

  

Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса обусловлен  тем, что 

методическая система, реализованная в программе и УМК,  позволяет использовать педагогические 

технологии, развивающие систему универсальных учебных действий, сформированных в начальной 

школе, создаёт механизмы реализации требований ФГОС и воспитания личности, отвечающей на вызовы 

сегодняшнего дня и имеющей надёжный потенциал для дня завтрашнего. Отличительные особенности 

программы: 
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- во взгляде на музыку не только с точки зрения её эстетической ценности, но и с позиции её 

универсального значения в мире, когда музыка раскрывается во всём богатстве своих граней, 

врастающих в различные сферы бытия, - природу, обычаи, верования, человеческие отношения, 

фантазии, чувства; 

- в системном погружении в проблематику музыкального содержания; 

- в рассмотрении музыкального искусства с точки зрения стилевого подхода, применяемого с учётом 

научных достижений в области эстетики, литературоведения, музыкознания; 

- в углублении идеи музыкального образования при помощи учебника («Книга открывает мир»); 

- в обновлённом музыкальном материале, а также введении параллельного и методически 

целесообразного литературного и изобразительного рядов. 

 

Рабочая программа имеет целью: 

- формирование музыкальной культуры учащихся как неотъемлемой части их духовной культуры; 

- духовно-нравственное воспитание через приобщение к музыкальной культуре как важнейшему 

компоненту гармонического формирования личности.  

 Рабочая программа способствует решению следующих задач: 

- научить школьников воспринимать музыку как неотъемлемую часть жизни каждого человека; 

- содействовать развитию внимательного и доброго отношения к окружающему миру; 

- воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, потребность в музыкальных 

переживаниях; 

- развивать интеллектуальный потенциал; 

- способствовать развитию интереса к музыке через творческое самовыражение, проявляющееся в 

размышлениях о музыке, собственном творчестве пении, инструментальном музицировании, 

музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации музыкальных произведений, 

подборе поэтических и живописных произведений к изучаемой музыке, выполнении «музыкальных 

рисунков», художественно-творческой практике применения информационно-коммуникационных 

технологий; 

- способствовать формированию слушательской культуры школьников на основе приобщения к 

вершинным достижениям музыкального искусства; 

- научить находить взаимодействия между музыкой и другими видами художественной деятельности на 

основе вновь приобретённых знаний; 

- сформировать систему знаний, нацеленных на осмысленное восприятие музыкальных произведений; 

- воспитывать культуру мышления и речи. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Мир детства и мир искусства очень близки друг другу, потому что одинаково образно откликаются на 

окружающую действительность, открыты ей, эмоционально отзывчивы на нее. Это делает необходимым 

общение ребенка с произведениями искусства, вызывает потребность в его художественном творчестве. 

Музыка играет важную роль в развитии младших школьников, так как (наряду с другими видами 

искусства) организует познание ими окружающего мира путем проживания художественных образов, 

способствует формированию их собственного отношения к жизни. 

Школьный предмет «Искусство. Музыка» обладает широкими возможностями в индивидуально-

личностном развитии ребенка как субъекта культуры. Это обусловлено полифункциональностью 

музыкального искусства, которое одновременно, как и любой другой вид искусства, выполняет 

познавательную, преобразовательную, коммуникативную, оценочную и эстетическую функции в жизни 

людей. 

Основной методологической характеристикой программы является комплексность, вбирающая в себя 

ряд общенаучных и педагогических методов и подходов. Среди них следующие: 

- метод междисциплинарных взаимодействий; 

- метод проблемного обучения; 

- метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

- метод эмоциональной драматургии; 

- метод интонационно-стилевого постижения музыки; 

- метод художественного контекста; 

- метод создания «композиций»; 

- стилевой подход; 

При реализации содержания программы основными видами практической деятельности на уроке 

являются: I – слушание музыки (восприятие, расширение представлений, оценка изучаемых музыкальных 

произведений, размышление о воздействии музыки на человека, её взаимосвязи с другими видами 

искусства и жизнью), II – выполнение проблемно-творческих заданий (инструментальная импровизация и 

сочинение, создание музыкально-пластических композиций, театрализованные формы музыкально-

творческой деятельности), III – пение (творческое самовыражение учащегося в хоровом и ансамблевом 

исполнении различных образцов вокальной музыки, воплощение различных музыкальных образов, 

совершенствование вокально-хоровых умений и навыков, вокально-творческое развитие), IV - 

музыкально-творческая практика с применением информационно-коммуникационных технологий. 

Организация видов деятельности предполагает участие всех компонентов учебно-методического 

комплекта – учебника, дневника музыкальных наблюдений, нотных хрестоматий для учителя, 
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музыкальной фонохрестоматии, каждый из видов деятельности непременно соотносится с содержанием 

учебника.  

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ. 

 

В соответствии с Примерным учебным планом для образовательных учреждений, учебный предмет 

«Музыка» представлен в предметной области «Искусство», изучается с 5 по 7 класс по одному часу в 

неделю. При этом в 1 классе курс рассчитан на 34 часа (34 учебных недели) 

Рекомендуемый общий объем учебного времени составляет 136 часов. 

 

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Ценностные ориентиры содержания заключаются: 

- в формировании и воспитании у обучающихся веры в Россию, чувства личной ответственности за 

Отечество; 

- в формировании чувства патриотизма и гражданской солидарности; 

- в формировании разностороннего, интеллектуально-творческого и духовного развития; 

- в формировании основ художественного мышления; 

- в ориентации на успешную социализацию растущего человека, становление его активной жизненной 

позиции, готовности к взаимодействию и сотрудничеству в современном поликультурном пространстве, 

ответственности за будущее культурное наследие. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

             В результате освоения предметного содержания курса у школьников совершенствуются общие 

художественные умения и навыки при воплощении различных музыкальных образов в пении и игре на 

музыкальных инструментах, импровизации и драматизации, музыкально-пластическом движении и 

музыкально-творческой практике с применением информационно-коммуникационных технологий. В 

ходе обучения школьники овладевают основными понятиями музыки как вида искусства (интонация, 

развитие, образ, драматургия и др.), учатся анализировать музыкальные произведения многообразных 

стилей, жанров и форм, сопоставлять музыкальный язык народного и композиторского творчества 

русской и западноевропейской традиции. В процессе работы у учащихся формируется способность 
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рассуждать о явлениях современной мировой музыкальной культуры, оценивать собственную 

музыкально-творческую деятельность во всем ее разнообразии, действовать самостоятельно и 

расширять свои творческие возможности на основе постижения широкой картины музыкального мира. 

Планируемые результаты освоения программы «Музыка» достигаются в процессе личностных, 

познавательных и коммуникативных учебных универсальных действий обучающихся. 

Планируемые результаты освоения программы связаны с развитием интереса обучающихся к 

музыкальному искусству, эмоционально-нравственного отклика на него, а также с формированием 

музыкальной грамотности учащихся. Это и стало основными критериями результативности музыкального 

образования, которые конкретизируются следующим образом: 

Степень развития интереса к музыке проявляется в: многообразии образов, характеристик, понятий, 

жанров и пр., которыми оперируют обучающиеся; ценностном постижении произведений искусства, их 

сопоставлении, многовариантности высказываний, образном самовыражении в творчестве; устойчивости 

интереса — длительности впечатлений от знакомых произведений, желании познакомится с новыми 

произведениями, потребности в собственном художественном творчестве. 

Степень развития эмоционально-нравственного отклика на художественное произведение выявляется 

через: выражение положительных чувств, эмоций и переживаний, способность к сопереживанию; 

высказывание самостоятельных взглядов и суждений; способность к нравственной оценке. 

Высокая степень — устойчивое, средняя — периодическое, низкая — эпизодическое проявления 

положительных чувств, эмоций, переживаний, способности к сопереживанию, проявлению 

самостоятельных взглядов и суждений, к нравственной оценке. 

Степень развития музыкальной грамотности обучающихся определяется по: способности «с лету», без 

предварительной подготовки, после однократного знакомства «схватить» самое существенное в 

произведении; способности свободно ориентироваться в специфике музыкального языка; способности 

размышлять о музыке — анализировать, сравнивать, обобщать; способности ощутить авторский стиль; 

способности отличать шедевр от моды (развитие художественного вкуса). 

Постоянное проявление данных способностей свидетельствует о высокой степени, периодическое — о 

средней, эпизодическое — о низкой степени музыкальной грамотности обучающихся. 

Таким образом, критериальный подход к музыкальному развитию обучающихся способствует 

безотметочному оцениванию промежуточных и итоговых результатов работы по музыке в каждом 

классе, ибо данный процесс личностно ориентирован и имеет диалектический характер художественного 

познания мира. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Раздел учебного курса Количество часов Текущий и промежуточный контроль. Формы контроля 
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Раздел 1  Содержание в музыке 16 Текущий 

Раздел 2  Форма в музыке 19 Текущий 

 

 

7 класс (34 ч) 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В первой части программы учебника для 7 класса рассматриваются следующие вопросы: 

Что такое музыкальное содержание? 

Что представляет собой музыкальный образ? 

Как музыкальные жанры влияют на содержание произведения? 

Вторая часть посвящена выявлению сущности определения «форма в музыке». 

Что называть музыкальной формой - только ли разновидности музыкальной композиции - период, двух- 

и трехчастные формы, рондо, вариации? 

Что такое музыкальная драматургия и чем она отличается от музыкальной композиции? 

Как проявляет себя музыкальная драматургия в миниатюре и в крупных музыкальных жанрах - опере, 

симфонии? 

 Изучение учебного предмета «Музыка» в 7 классе направлено на расширение опыта эмоционально-

ценностного отношения школьников к произведениям искусства, опыта их музыкально- творческой 

деятельности, на углубление знаний, умений и навыков, приобретенных в предыдущие годы обучения в 

процессе занятий музыкой. Особое значение в основной школе приобретает развитие индивидуально-

личностного отношения учащихся к музыке, развитие музыкального мышления, формирование 

представления о музыке как о виде искусства, раскрытие целостной музыкальной картины мира, 

воспитание потребности в музыкальном самообразовании. 

Рабочая программа по музыке для 7 класса предполагает определенную специфику межпредметных 

связей, которые просматриваются через взаимодействия музыки: 

- с литературой («общепрограммные» литературные произведения и жанры - общие для литературы и 

музыки понятия - интонация, предложение, фраза); 

- изобразительным искусством (жанровые разновидности - портрет, пейзаж; общие для музыки и 

живописи понятия - пространство, нюанс, контраст, музыкальная краска и т. д.); 

- мировой художественной культурой (изучение особенностей художественных направлений, в частности 

импрессионизма); 
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русским языком (воспитание культуры речи через чтение и воспроизведение текста; формирование 

культуры анализа текста  

историей (изучение мифологии, история России и Европы); 

природоведением (многократное акцентирование связи музыки с окружающим миром, природой). 

 

КОНТРОЛЬ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Система оценки достижения планируемых результатов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность ряда регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных действий, т.е. таких умственных действий учащихся, 

которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею. 

Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур: 

с помощью специально сконструированных диагностических задач, нацеленных на оценку уровня 

сформированности конкретного вида универсальных учебных действий; 

при анализе выполнения проверочных заданий по русскому языку, когда на основе характера ошибок, 

допущенных ребёнком, можно сделать вывод о сформированности метапредметных умений. 

Сформированность коммуникативных учебных действий может быть выявлена на основе наблюдений за 

деятельностью учащихся, а также на основе результатов выполнения заданий в совместной (парной или 

командной) работе. 

Оценка предметных результатов может быть описана как оценка планируемых результатов по предмету. 

В системе предметных знаний можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых 

принципиально необходимо для текущего и последующего обучения) и знания, дополняющие, 

расширяющие или углубляющие опорную систему знаний. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе освоение системы 

опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а способность 

использовать эти знания при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач. Иными 

словами, объектом оценки являются действия, выполняемые учащимися с предметным содержанием. 

Устанавливаются следующие формы контроля за развитием предметных знаний и умений учащихся: 

устный опрос; 

письменный опрос; самостоятельные проверочные работы, специально формирующие самоконтроль и 

самооценку учащихся после освоения ими определенных тем; самостоятельные работы, 

демонстрирующие умения учащихся применять усвоенные по определенной теме знания на практике; 

тестовые диагностические задания; 

графические работы: рисунки, диаграммы, схемы, чертежи и т.д.; 
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комплексные контрольные работы, проверяющие усвоение учащимися определенных тем, разделов 

программы, курса обучения за определенный период времени (четверть, полугодие, год). 

Текущее оценивание - наиболее гибкая проверка результатов обучения, которая сопутствует процессу 

становления умения и навыка. Его основная цель - анализ хода формирования знаний и умений 

учащихся, формируемых на уроках окружающего мира (наблюдение, сопоставление, установление 

взаимосвязей и т.д.). Это даёт возможность участникам образовательного процесса своевременно 

отреагировать на недостатки, выявить их причины и принять необходимые меры к устранению. 

Тематическое оценивание является важным звеном в конце изучения тематических блоков, так как даёт 

возможность учащимся подготовиться, при необходимости пересдать материал и таким образом 

исправить полученную ранее оценку «зачёт/незачёт». В конце изучения каждого тематического блока 

формой тематического контроля является выполнение тестовых заданий. 

Итоговое оценивание проводится как оценка результатов обучения четыре раза в год: в конце первой, 

второй, третьей и четвертой четверти учебного года. 

Для мониторинга метапредметных результатов первоклассников используются комплексные 

проверочные и тренировочные задания. Они помогают ученику оценить, насколько грамотно он умеет 

понимать инструкции, анализировать разные ситуации; осознать, что предметные знания пригодятся ему 

не только при решении учебных задании, но и при решении жизненных задач. 

Комплексная работа позволяет выявить и оценить как уровень сформированности важнейших 

предметных аспектов обучения, так и компетентность первоклассника в решении разнообразных 

проблем. 



ОПИСАНИЕ УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897). 

2. Концепция федеральных государственных образовательных стандартов общего образования: проект / 

Рос. акад. образования; под ред. А. М. Кондакова, А. А. Кузнецова, 2-е изд. М.: Просвещение, 2009. 

(Стандарты второго поколения). 

3. Данилюк А. Я., Кондаков А. М., Тишков В. А. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России. М.: Просвещение, 2009. (Стандарты второго поколения). 

4. Фундаментальное ядро содержания общего образования / под ред. В. В. Козлова, А. М. Кондакова. М.: 

Просвещение, 2009. (Стандарты второго поколения). 

5. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к мысли. Система 

заданий: пособие для учителя / [А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская и др]; под редакцией  А.Г. 

Асмолова. - 2-е изд. - М.: Просвещение, 2011. - 159 с.  

6. Примерные программы по учебным предметам. Изобразительное искусство, 5-7 классы. Музыка, 5-7 

классы. Искусство, 8-9 классы: проект. –  2-е изд. –  М.: Просвещение, 2011. – 176 с. – (Стандарты второго 

поколения). 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ (ОСНОВНОЙ) 

 

1. Алеев, В.В. Музыка. 5-8.: программы для общеобразовательных учреждений [текст] / В.В. Алеев, Т.И. 

Науменко, Т.Н. Кичак. 8-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2014. 

2. Алиев, Ю.Б. Настольная книга школьного учителя-музыканта [текст] / Ю.Б. Алиев. – М.: Гуманит. Изд. 

Центр ВЛАДОС, 2014.  

3. Музыка. 7 класс: система уроков по учебнику Т.И. Науменко, В.В. Алеева [текст] / сост. О.П. Власенко. – 

Волгоград: Учитель, 2012. 

4. Программы для общеобразовательных учреждений. Музыка. 1-4 кл., 5-8 кл. [текст] / В.В. Алеев, Т.И. 

Науменко, Т.Н. Кичак. - 8-е изд., стереотип. - М.: Дрофа. 2010.  

5. Рабочие программы для общеобразовательных учреждений. Искусство. Музыка. 5-9 классы. [текст]  /  

В.В. Алеев, Т.И. Науменко, Т.Н.  Кичак. - М.: Дрофа, 2012. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ) 

 

1. Владимиров, В.Н. Музыкальная литература [текст] / В.Н. Владимиров, А.И. Лагутин. -  М.: Музыка, 1984. 
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2. Гульянц, Е.И. Детям о музыке  [текст] / Е.И.  Гульянц. - М.: «Аквариум», 1996. 

3. Клёнов, А. Там, где музыка живёт [текст] / А. Клёнов. М.: Педагогика, 1985. 

4. Куберский, И.Ю. Энциклопедия для юных музыкантов [текст] / И.Ю. Куберский, Минина Е.В.  . – СПб: ТОО 

«Диамант», ООО «Золотой век», 1996. 

5. Могилевская, С. У лиры семь струн: Научно-художественная лит-ра [текст] / художник Н. Мищенко. – М.: 

Дет. лит., 1981. 

6. Прохорова, И.А. Зарубежная музыкальная  литература [текст] / И.А. Прохорова. – М.: Музыка, 1972. 

7. Прохорова, И.А. Советская музыкальная  литература [текст] / И.А. Прохорова. – М.: Музыка, 1972. 

8.  Саминг, Д.К. 100 великих композиторов [текст] / Д.К. Саминг. – М.: Вече, 1999. 

9. Финкельштейн, Э.И. Музыка от А до Я [текст] / Э.И.  Финкельштейн. – СПб: Композитор, 1997. 

 

ИНФОРМАЦИОННО - КОМУНИКАЦИОННЫЕ СРЕДСТВА 

 

1.Википедия. Свободная энциклопедия [электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki 

2. Детские электронные книги и презентации [электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://viki.rdf.ru/cat/musika/ 

3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  [электронный ресурс]. – Режим доступа:   

http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/?&subject[]=33 

4. Классическая музыка [электронный ресурс]. – Режим доступа: http://classic.chubrik.ru 

5. Музыкальный энциклопедический словарь [электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.music-

dic.ru 

6. Музыкальный словарь [электронный ресурс]. – Режим доступа: http://academic.ru/cjntents.nsf/dic_music 

7. Погружение в классику [электронный ресурс]. – Режим доступа: http://intoclassics.net/news/1-0-1 

8. Российский общеобразовательный портал [электронный ресурс]. – Режим доступа: http://music.edu.ru/ 

9. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов [электронный ресурс]. Режим доступа:   

http://fcior.edu.ru/catalog/meta/3/mc/discipline%20OO/mi/4.13/p/page.html 

 

 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki
http://viki.rdf.ru/cat/musika/
http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/?&subject%5b%5d=33
http://classic.chubrik.ru/
http://www.music-dic.ru/
http://www.music-dic.ru/
http://academic.ru/cjntents.nsf/dic_music
http://intoclassics.net/news/1-0-1
http://music.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/meta/3/mc/discipline%20OO/mi/4.13/p/page.html
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Рабочая программа 

  

По предмету  Обществознание 

Класс 7 

 

Пояснительная записка 

  

Данная рабочая программа по  обществознанию разработана на основе: 

Законы: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 №273-ФЗ); 

Программы: 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол заседания от 

08.04.2015 №1/15). 

- Примерной    образовательной    программы основного общего образования по 

обществознанию,    рекомендованной    к использованию Министерством образования и науки РФ,  с 

учетом авторской программы основного общего образования по обществознанию  под редакцией 

академика РАО, доктора педагогических наук Л. Н. Боголюбова, Н. И. Городецкая, кандидата 

педагогических наук; Л. Ф. Иванова, кандидата педагогических наук; А. И. Матвеев,  кандидата 

педагогических наук,  помещенной в сборнике «Программы общеобразовательных учреждений», Москва 

«Просвещение», 2011. 

Постановления: 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189  «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

образовательных  учреждениях» (в ред.изменений №1, утв.Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.06.2011 №85, изменений №2, утв. Постановлением Главного санитарного врача 

РФ от 25.12.2013 №72), изменений №3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 24.11.2015 №81). 

Приказы: 

- Приказ Минобразования России от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» (в ред.приказовМинобрнауки России  от 03.06.2008 №164, от 31.08.2008№164, от 

31.08.2009 №320, от 19.10.2009 №427, от 10.11.2011 №2643, от 24.01.2012 №39), от 31.01.2012 №69, от 

23.06.2015 №609); 
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- Приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241, 

30.08.2010 № 889, 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 №74); 

Программа составлена: 

- на основе Основной образовательной программы образовательного учреждения МБОУ Лицея № 10; 

 

 

Цели и задачи  изучения обществознания в основной школе: 

 

развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10—15 лет), её 

познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в том числе 

экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; нравственной и правовой 

культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения, к социальным 

нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закреплённым в Конституции 

Российской Федерации; 

освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной 

адаптации: об обществе; основных социальных ролях; о позитивно оцениваемых обществом качествах 

личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах 

 человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах реализации и 

защиты прав человека и гражданина; 

формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области социальных 

отношений; экономической и гражданско-общественной деятельности; межличностных отношений; 

отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий; самостоятельной 

познавательной деятельности; правоотношений; семейно-бытовых отношений. 

Кроме того, учебный предмет «Обществознание» в основной школе призван помогать предпрофильному 

самоопределению школьников. 

Рабочая программа направлена на решение следующих задач: 

-содействие самоопределению личности, созданию условий для её реализации; 

-формирование человека-гражданина, интегрированного в современную действительность и нацеленного 

на её совершенствование, ориентированного на развитие гражданского общества и утверждение правового 

государства; 

-воспитание гражданственности и любви к Родине; 
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-создание у обучающихся целостных представлений о жизни общества и человека в нём, адекватных 

современному уровню научных знаний; 

-выработка основ нравственной, правовой, политической, экологической культуры; 

-содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, различными расовыми, 

национальными, этническими и социальными группами; 

-помощь в реализации права учащихся на свободный выбор взглядов и убеждений; 

-ориентация учащихся на гуманистические и демократические ценности.         

 

 

 

 

 

Общая характеристика курса обществознание 

 

«Обществознание» — учебный предмет в основной школе, фундаментом которого являются научные 

знания о человеке и об обществе, о влиянии социальных факторов на жизнь каждого человека. Их 

раскрытие, интерпретация, оценка базируются на результатах исследований, научном аппарате комплекса 

общественных наук (социология, экономическая теория, политология, культурология, правоведение, этика, 

социальная психология), а также философии. Такая комплексная научная база учебного предмета 

«Обществознание», многоаспектность изучения его предмета — общественной жизни —

 обусловливают интегративный характер обществознания, который сохраняется и в старшей школе. 

«Обществознание» как учебный предмет в основной школе акцентирует внимание учащихся на 

современных социальных явлениях. 

«Обществознание» в основной школе опирается на пропедевтическую обществоведческую подготовку 

учащихся в начальных классах в рамках учебного предмета «Окружающий мир». Полнота и глубина 

раскрытия содержания курса по обществознанию на втором этапе обучения ограничены познавательными 

возможностями учащихся младшего и среднего подросткового возраста. Наиболее сложные аспекты 

общественного развития рассматриваются в курсе по обществознанию в старших классах. 

 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Каждая тема программы 7 класса разбита на 2 урока и предполагает выделение специальных уроков-

практикумов, на которых учащиеся выполняют практические задания, развивают свои познавательные, 

коммуникативные умения, закрепляют на практике усвоенное содержание. Учебный план отводит на 

обществознание в 7 классе 1 ч в неделю, всего 34 часа.  
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Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Школьный курс обществознания выступает важнейшим средством социализации личности (обучающиеся 

получают представления об устройстве общества, о механизмах социальной регуляции, типичных 

социальных ролях человека). 

Существен вклад школьного обществознания в гражданское становление личности (оно приобщает 

учащихся к таким важным компонентам гражданской культуры как научные представления об отношениях 

между гражданами, а также между гражданином и государством, гражданские ценностные ориентиры, 

опыт самостоятельного решения многообразных проблем, возникающих в частной и публичной жизни 

гражданина как субъекта гражданского общества). 

 

 

 

         

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса «Обществознание» 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении содержания 

курса по обществознанию, являются: 

• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в общественной и 

государственной жизни; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни общества, в 

благополучии и процветании своей страны; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на отношении 

к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на стремлении к укреплению исторически 

сложившегося государственного единства; на признании равноправия народов, единства разнообразных 

культур; на убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании 

необходимости поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны 

перед нынешними и грядущими поколениями; 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы проявляются в: 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до 

получения и оценки результата); 

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-философских 

позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности 

и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей (производитель, потребитель и 

др.); 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и 

следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной 

деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 
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2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для сравнения, 

сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках различного 

типа; 

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального 

ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других людей, в том 

числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной 

жизни этических и правовых норм, экологических требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки 

зрения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания программы по 

обществознанию являются в сфере: 

познавательной 

• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях 

общественной  жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социологии, 

экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, социальной психологии и 

философии; умение объяснять с их позиций явления социальной действительности; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими 

подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее воспринимать, 

применяя основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой 

задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить 

их с собственными знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций 

одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей; 

ценностно-мотивационной 

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в мотивационной 

структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как решающих 

регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных 

социальных ситуаций, установка на необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в 

собственной повседневной жизни; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и гражданственности; 

трудовой 

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; основных требований 

трудовой этики в современном обществе; правовых норм, регулирующих трудовую деятельность 

несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

эстетической 

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами 

познания; 

• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

коммуникативной 
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• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами 

деятельности; 

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение использовать 

современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной 

информации; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно 

воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в дискуссии, 

аргументировать собственную точку зрения; 

• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

 

Содержание программы 

Введение – 1 час 

Тема 1. Регулирование поведения людей в обществе. (14 ч).  

   Социальные нормы. Многообразие правил поведения. Привычки, обычаи, ритуалы, обряды. Правила 

этикета и хорошие манеры.  

   Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные обязанности 

гражданина. Права ребёнка и их защита. Особенности правового статуса несовершеннолетних. Механизмы 

реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина. 

   Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической 

ответственности. Необходимость соблюдения законов. Закон и правопорядок в обществе. Закон и 

справедливость. 

   Защита отечества. Долг и обязанность. Регулярная армия. Военная служба. Важность подготовки к 

исполнению воинского долга. Международно-правовая защита жертв войны. 

   Дисциплина – необходимое условие существования общества и человека. Общеобязательная и 

специальная дисциплина. Дисциплина, воля и самовоспитание. 

   Ответственность за нарушение законов. Знать закон смолоду. Законопослушный человек. 

Противозаконное поведение. Преступления и проступки. Ответственность несовершеннолетних. 

   Защита правопорядка. Правоохранительные органы на страже закона. Судебные органы. Полиция. 

Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 

Тема 2. Человек в экономических отношениях (14 часов).  

Экономика и её основные участки. Экономика и её роль в жизни  общества. Основные сферы экономики; 

производство, потребление, обмен. 

Золотые руки работника. Производство и труд. Производительность труда. Заработная плата. Факторы, 

влияющие на производительность труда. 

Производство, затраты, выручка, прибыль. Производство и труд. Издержки, выручка, прибыль. 
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Виды и формы бизнеса. Предпринимательство. Малое  предпринимательство  и фермерское хозяйство. 

Основное  организационно-правовые  формы предпринимательства. 

Обмен, торговля, реклама. Товары и услуги. Обмен, торговля. Формы торговли. Реклама. 

Деньги и их функция. Понятие деньги. Функции и  формы денег. Реальные и номинальные доходы. 

Инфляция. Обменные курсы валют. 

Экономика семьи. Семейный бюджет. Сущность, формы страхования. Формы сбережения граждан. 

Страховые услуги, предоставляемые гражданам, их роль в домашнем хозяйстве.  

Основные понятия: экономика, техника, технология, НТР, НТП. Экономическая система, рыночная 

экономика, рынок, факторы  производства, конкуренция, спрос, предложение. экономические задачи 

государства,  государственный бюджет, налоговая система, функции денег, бизнес, реклама. 

Тема 3. Человек и природа (4 часа).  

Воздействие человека на природу. Экология. Производящее хозяйство. Творчество. Исчерпываемые 

богатства. Неисчерпываемые богатства. Загрязнение атмосферы. Естественное загрязнение. Загрязнение 

атмосферы человеком. Загрязнение воды и почвы. Биосфера. 

Охранять природу – значит охранять жизнь. Ответственное отношение к природе. Браконьер. Последствия 

безответственности Экологическая мораль. Господство над природой. Сотрудничество с природой 

Закон на страже природы. Охрана природы. Правила охраны природы, установленные государством. 

Биосферные заповедники. Государственный контроль. Государственные инспекторы. Участие граждан в 

защите природы. 

Основные понятия: природа, экология, экологическая катастрофа, охрана природы. 

Итоговый модуль (1час). Личностный опыт – социальный опыт. Значение курса в жизни каждого. 

 

Возможные темы проектов. Возможен стенд, плакат, компьютерная презентация, учебное пособие, 

справочник, подборка материалов прессы и т.п. 

1.  Знай свои права (пособие для подростка). 

2.  Защита правопорядка. 

3.  Молодой человек на рынке труда (Как найти достойную работу?). 

4.  Бизнес (иллюстрированный словарь). 

5.  Как работает современный рынок. 

6.  Человек долга — кто он, каков он? 

 7. Многообразие юридических профессий 

8. Как стать бизнесменом 

9. Моя реклама 
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10. Растения и животные Красной книги Красноярского края 

 

 

Учебно-тематический план 

 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Всего часов Из них на контрольные работы 

1 Введение. 1  

2 Регулирование поведения 

людей в обществе 

14 1 

3 Человек в экономических 

отношениях 

14 1 

4 Человек и природа 4 1 

5 Итоговое повторение 1 1 

6 Итого: 34 4 

 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 

 

Критерии оценки устного ответа:  

глубокий, с привлечением дополнительного материала и проявлением гибкости мышления ответ ученика 

оценивается пятью баллами;  

твердое знание материала в пределах программных требований - четырьмя;  

неуверенное знание, с несущественными ошибками и отсутствием самостоятельности суждений 

оценивается – тремя баллами; 

 наличие в ответе школьника грубых ошибок, проявление непонимания сути, не владение навыком 

оценивается отрицательно, отметкой «2»; 

отсутствие знаний, умений, навыков и элементарного прилежания влечет за собой единицу (используется 

очень редко). 
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Критерии оценки работы на уроке:  

активное участие учащегося в процессе урока и безошибочное выполнение заданий оценивается пятью 

баллами;  

активное участие в процессе урока с допущением каких-либо ошибок в процессе выполнения задания - 

четырьмя;  

неуверенное участие в процессе урока и отсутствие самостоятельной активности – тремя баллами; 

полное отсутствие активности - отметка «2»; 

 

Критерии оценки тестового задания:  

75-100% - отлично «5»;  

60-74% - хорошо «4»  

50-59% - удовлетворительно «3»; 

менее 50% - неудовлетворительно «2»; 

 

Критерии оценки сообщения или проекта:  

глубокий, самостоятельный, с привлечением дополнительного материала и проявлением гибкости 

мышления ответ ученика, оценивается пятью баллами;  

привлечение дополнительного материала, неуверенный ответ - четырьмя;  

выполнена работа в письменном виде, отсутствие ответа, при этом ответы на дополнительные вопросы – 

тремя баллами; 

полное отсутствие работы - отметка «2»; 

 

Критерии выведения четвертных и годовых оценок: 

 

Отметка «5» выводится при выполнении следующих требований: 

- активная и правильная работа учащегося на уроке; 

- выполнение дополнительных заданий в виде сообщений и проектов 

- высокий уровень знания базового материала; 
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Отметка «4» выводится при выполнении следующих требований:                                                                                                                                               

- активная, но иногда с ошибками работа учащегося на уроке;                                                                                                                                                           

- выполнение дополнительных заданий по желанию;                                                                                                                                                                 

- высокий уровень знания базового материала; 

 

Отметка «3» выводится при выполнении следующих требований: 

- отсутствие самостоятельной активности на уроке;                                                                                                                                                                   

- отсутствие выполнения дополнительных заданий;                                                                                                                                                                             

- низкий уровень знания базового материала; 

 

Учебно-методический комплекс 

Для учителя: 

Обществознание 7 класс: учебник для общеобразоват. организаций: под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. 

Ивановой. – 5-е изд. - М: Просвещение 2017 - 159 с.: ил., карт. 

Рабочей тетради. Обществознание 7 класс. Котова О.А., Лискова Т.Е. М.: Просвещение, 2017. 

Методические рекомендации по учебнику Л.Н. Боголюбова и др. Обществознание. Автор-составитель Л.Н. 

Боголюбова и др. Москва. «Просвещение» 2008. 

Поурочные разработки по учебнику Л.Н. Боголюбова и др. Обществознание. Автор-составитель Поздеев 

А.В. Москва. «ВАКО» 2009. 

Безбородов А. Б. Обществознание: учеб. / А. Б. Безбородое, М. Б. Буланова, В. Д. Губин. — М., 2008. 

Морозова С. А. Обществознание: учеб.-метод, пособие / С. А. Морозова. - СПб., 2001. 

Каверин Б. И. Обществознание /Б. И. Каверин, П. И. Чижик. - М., 2007. 

Журнал «Преподавание истории и обществознания в школе». 

Лабезникова А.Ю. Современное школьное обществознание: методическое пособие для учителя с 

дидактическими материалами /А.Ю.Лабезникова. – М.: Школа-Пресс, 2000. 

Поздеев А. В. Поурочные разработки по обществознанию: 7 класс. К учебно-методическому комплекту Л.Н. 

Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. – М: ВАКО, 2012.  

Е.Л. Рутковская, Т.Е.Лискова. Сборник заданий Обществознание. ЕГЭ 2010. М., 2009. 

17.  С.А. Нижников. Тесты по обществознанию. Учебное пособие. «Экзамен» М., 2006.  

Оценка качества подготовки выпускников основной школы по обществознанию. М., «Дрофа» 2001. 

Андреева Г. М. Социальная психология: Учеб.— М., 1988. 

Козырев В. М. Основы современной экономики: Учеб.— М., 2001.  
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Крапивенский С. Э. Социальная философия: Учеб. для студентов вузов.— М., 1988. 

Куликов Л. М. Основы социологии и политологии: Учеб, пособие.— М., 1999.  

 

Для обучающихся: 

Обществознание 7 класс: учебник для общеобразоват. организаций: под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. 

Ивановой. – 5-е изд. - М: Просвещение 2017 - 159 с.: ил., карт. 

Рабочей тетради. Обществознание 7 класс. Котова О.А., Лискова Т.Е. М.: Просвещение, 2017. 

Контрольно-измерительные материалы. Обществознание: 7 класс / Сост. А.В. Поздеев. – М.: ВАКО, 2012 

Конституция РФ. М., 2002. 

Декларация прав ребенка; 

 Конвенция о правах ребенка. 

Казаков А. П. Школьнику о рыночной экономике.— М., 1995.  

Сомоненко В. Д., Шелепина О. И. Семейная экономика: 7—8 кл.— М., 2000.  

Обществознание. Пособие-репетитор.-Ростов-на-Дону, 2008 г. 

Справочник школьника, Обществознание –Москва, 2003 г. 

Словарь исторических и общественно-политических терминов -Москва. 2005 год. 

. Б.А. Райзберг. Твоя экономика. Учебное пособие М., 1996. 

19.  Краткий экономический словарь школьника. М., «просвещение» 1993. 

20.  Детский экономический словарь. М., «просвещение» 1993. 

21. Школьный словарь по обществознанию. Пособие для учащихся. М., «Просвещение» 2007. 

 

Цифровые образовательные ресурсы: 

  http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf — Собрание законодательства Российской Федерации. 

  http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social — Обществознание в школе 

(дистанционное обучение).                                         http://www.ombudsman.gov.ru — Уполномоченный по 

правам человека в Российской Федерации: официальный сайт.                                             http://www.pedagog-

club.narod.ru/declaration2001.htm — Декларация прав школьника.     

  nttp://www.school-sector.relarn.ru/prava/ — Права и дети в Интернете.      

  http://www.priroda.ru/ — Национальный портал «Природа России».             

  http://www.ihtik.lib ru/encycl/index.html — Энциклопедии, словари, справочники.               

http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf
http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social
http://www.ombudsman.gov.ru/
http://www.pedagog-club.narod.ru/declaration2001.htm
http://www.pedagog-club.narod.ru/declaration2001.htm
http://www.school-sector.relarn.ru/prava/
http://www.priroda.ru/
http://www.ihtik.lib/
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Рабочая программа 

  

По предмету (курсу и т.д.) русский язык 

Класс 7 

 

  

  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе нормативной  документации,  обеспечивающей  реализацию  

программы: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 -Требований Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утверждённого 17 декабря 2010 г. Приказом Министерства образования и науки РФ № 1897;  

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 №1644 «О внесении  

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г. 

№1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

- Письма Министерства образования и науки РФ (Департамент государственной политики в сфере общего 

образования) от 28 октября 2015 г. № 08-1786; 

-Основной образовательной программы образовательного учреждения  МБОУ  Лицея № 10;  

                  -Программы основного общего образования по русскому (родному) языку для 7  класса (авторы 

М.М. Разумовская, В.И. Капинос, С.И.Львова и др. // Русский язык. 5-9 классы: рабочие программы: учебно-

методическое пособие /сост. Е.И. Харитонова.- 5-е изд.- .М: Дрофа, 2016). 
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Содержание программы полностью соответствует Федеральному компоненту государственного 

образовательного стандарта, представляет собой целостный документ, включающий следующие  разделы: 

пояснительную записку; УМК; содержание учебного предмета, обозначенное в разделах и темах; 

календарно-тематическое планирование; требования к уровню подготовки учащихся; учебно-тематический 

план; перечень учебно-методического обеспечения.  

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей: 

формирование основы для понимания особенностей разных культур и воспитания уважения к ним;  

осознание взаимосвязи между своим интеллектуальным и социальным ростом, способствующим 

духовному, нравственному, эмоциональному, творческому, этическому и познавательному развитию;  

формирование базовых умений, обеспечивающих возможность дальнейшего изучения языков,  c 

установкой на билингвизм;  

обогащение активного и потенциального словарного запаса для достижения более высоких результатов 

при изучении других учебных предметов.  

Задачи: 

совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и письма), 

обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и взаимодействие с 

окружающими людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения;  

формирование понимания определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, в процессе образования и самообразования;  

расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; 

освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка;  

формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа словосочетания и 

предложения, а также многоаспектного анализа текста;  

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами 

литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их использования в речевой практике 

при создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию 

Общая характеристика учебного предмета, курса 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе компетентностного подхода. 

В соответствии с этим в 7 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. 
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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 7 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.. 

Речевая направленность курса усилена также и в языковых разделах: ставится задача развития умений 

говорить на лингвистические темы. Предусматривается систематическая работа над орфоэпической 

грамотной речью. Помимо указанных особенностей курса, следует отметить следующие: 7 класс имеет 

морфолого-орфографическую направленность, хотя и включает в содержание обучения вводный курс 

синтаксиса и пунктуации, фонетику и орфоэпию, лексику и словообразование, и строится на основе 

двухступенчатой структуры: закрепительно-углубляющий этап относительно предыдущего года обучения  и 

основной этап, реализующий программный материал в логике его развития.  

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

Рабочая программа  предусматривает  обязательное изучение русского (родного) языка в 7 классе в 

количестве 136 часов (4 часа в неделю, 34 недели) и реализуется в общеобразовательном классе. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Учитывая то, что сегодня обучение русскому языку происходит в сложных условиях, когда снижается общая 

культура населения, расшатываются нормы литературного языка, в программе усилен аспект культуры 

речи. Уточнены и приведены в систему умения связной речи. 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. Речевая направленность курса потребовала усиленного внимания к воспитанию у 

учащихся чуткости к красоте и выразительности родной речи, гордости за русский язык, интереса  к его 

изучению. Этому способствует внимание к эстетической функции родного языка, наблюдение за 

использованием разнообразных языковых средств в лучших образцах художественной литературы 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, курса 

Личностные результаты освоения русского языка: 

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 получении школьного образования; 
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Осознание эстетической ценности русского языка, уважительное отношение к нему, потребность сохранять 

чистоту русского языка как явления национальной культуры, стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

Достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения 

мыслей и чувств в процессе речевого общения, способность к самооценке на основе наблюдений за 

собственной речью. 

Метапредметные результаты освоения русского языка: 

Владение всеми видами речевой деятельности: 

Аудирование и чтение 

Адекватное понимание информации устного и письменого сообщения (коммуникативной установки, темы 

текста, осовной мысли, основной и дополнительной информации); 

Владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным изучающим) текстов 

разных стилей и жанров; 

Адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров, владение разными видами аудирования 

(выборочным, ознакомительным, детальным); 

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

компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; сввободно пользоваться словарями различных 

типов, справочной литературой; 

Овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; способность к 

преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

Умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических 

особенностей и использованных языковых средств. 

Говорение и письмо: 

Способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), 

последовательность 

действий, оценивать достигнуты результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

Умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст, с заданной степенью свернутости (план, 

пересказ, конспект, аннотация); 

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

адресата и ситуации общения; 

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

построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно 

выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, 

услышанному, увиденному; 



47

3 

 

 

Владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов 

монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог-обмен мнениями и др.; 

сочетание разных видов диалога); 

Соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, 

стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение основных правил 

орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

Осуществление речевого самоконтроля; способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, 

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

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

Выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, рефератами, докладами; участие 

в спорах, обсуждение актуальных тем с использованием различных средств аргументации; 

Применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни, во время анализа языковых 

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

Коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе общения, 

совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем. 

Предметные результаты освоения русского языка: 

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; 

Освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы: язык и речь, речевое 

общение, речь устная и письменная; диалог, монолог, стили речи, типы речи, типы текста, основные 

единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

Опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное употребление 

языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

Проведение различных видов анализа (слова, словосочетания, предложения, текста); 

Понимание коммуникативно-эстетических возможностей и грамматической синонимии и использование их 

в собственной речевой практике; 

Осознание эстетической функции языка. 

Основные результаты обучения в 7 классе. 

Коммуникативные умения, являющиеся основой метапредметных результатов: 

Чтение и аудирование. Осмысленно и бегло, с установкой на различение основной и дополнительной 

информации читать учебно-научные тексты, составлять план отдельных параграфов учебника. 

Просматривая тексты учебника, выделять в них определения научных понятий, классификационные схемы, 

фрагменты с информативным 

повествованием. 
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Анализ текста. Определять стиль речи; находить в текстах языковые средства, 

характерные для научного и делового стилей; выделять в текстах художественных произведений 

фрагменты с описанием места и состояния окружающей среды, в учебной литературе находить 

информативное повествование, рассуждение-доказательство, рассуждение-объяснение, проводить 

стилистический и типологический анализ текста; определять в отдельных абзацах текста способы и средства 

связи предложений. 

Воспроизведение текста. Пересказывать учебно-научные тексты типа рассуждения-объяснения, 

информативного повествования. Подробно и выборочно (устно и письменно)пересказывать 

повествовательные тексты художественного стиля речи с описанием места и (или) состояния природы. 

Сохранять в тексте подробного изложения типологическую структуру исходного текста и языковые средства 

выразительности. 

Создание текста. Создавать устные и письменные высказывания: собирать материал к сочинению и 

систематизировать его ; составлять сложный план готового текста и своего высказывания; отбирать для 

сочинения нужные типы речи и языковые средства, решать вопрос о способах и средствах связи 

предложений. Писать сочинения-описания помещения, природы. Писать краткое сообщение (аннотацию) о 

содержании книги, фильма двух видов: а)о чем говорится; б)что говорится. Давать отзыв о прочитанной 

книге, сочинении или устном ответе учащегося, обосновывая свое мнение о прочитанном; строить устное 

определение научного понятия. 

Совершенствование текста. Совершенствовать содержание, логику изложения и язык своего высказывания 

(устного и письменного), в частности находить и устранять неоправданные повторы, неудачное 

употребление стилистически окрашенных слов и оборотов. 

Предметные  результаты обучения: 

по орфоэпии: правильно произносить употребительные сложносокращенные слова; употребительные 

слова изученных частей речи; свободно пользоваться орфоэпическим словарем; 

по лексике и фразеологии: употреблять слова (термины, профессиональные, заимствованные и др.) в 

соответствии с их лексическим значением, с учетом условий и задач общения; избегать засорения речи 

иноязычными словами; толковать лексическое значение общеупотребительных слов и фразеологизмов; 

пользоваться различными видами словарей (синонимов, антонимов, иностранных слов, фразеологизмов); 

по   морфемике и  словообразованию: выделять морфемы на основе словообразовательного анализа (в 

словах сложной структуры); 

составлять словообразовательную цепочку слов, включающую 3—5 звеньев; различать морфологические  

способы  образования  изученных частей речи; 

по морфологии:квалифицировать слово как часть речи; образовывать и употреблять формы изученных в б 

классе частей речи в соответствии с нормами литературного языка; определять грамматические признаки 

изученных частей речи (например, при решении орфографических задач); 

по  орфографии: характеризовать изученные орфограммы и объяснять написание слов; правильно писать 

слова, написание которых подчиняется правилам, изученным в 6 классе, а также слова с непроверяемыми 

орфограммами, написание 

которых отрабатывается в словарном порядке, свободно пользоваться орфографическим словарем; 
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по синтаксису: определять синтаксическую роль частей речи, изученных в 6 классе; правильно строить и 

произносить предложения с причастными и деепричастными оборотами, стилистически оправданно 

употреблять их в речи. 

Содержание тем и формы контроля учебного курса 

Раздел 

учебного курса 

 

Количество 

часов 

Текущий и промежуточный контроль. 

Формы контроля 

 

О языке 1 Текущий (опрос) 

Текущий (изложение, работа с текстом) 

Входное тестирование 

Текущий (опрос) 

Тематический контроль (тестирование) 

Тестирование 

Работа с текстом 

Контрольное изложение, диктант 

Тестирование (промежуточный контроль) 

Тесты, диктанты, зачеты 

Текущий и итоговый контроль 

Повторение изученного в 5-6 кл 11 

Правописание: орфография и 

пунктуация (повторение и 

углубление) 

27 

Наречие  32 

Служебные части речи 19 

Междометия. Омонимия слов 

разных частей речи 

6 

Повторение и обобщение 1 

Речь  39 

Итого  136 

Содержание тем учебного курса 

О языке (1 ч) Язык как развивающееся явление  

Повторение изученного в 5-6 классах (11 ч) Что мы знаем о стилях, о типах речи. Фонетика  и орфоэпия. 

Словообразование знаменательных частей речи. 

Правописание: орфография и пунктуация (повторение и углубление) (27 ч). О роли чтения и письма в жизни 

людей. Орфография и пунктуация. Правила употребления некоторых букв. Обозначение на письме гласных 

и согласных звуков в составе морфем. правописание окончаний. Слитно-дефисно-раздельное написание 

слов. Грамматика: морфология и синтаксис. 

Наречие  (32 ч). Наречие как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль 

в предложении. Разряды наречий по значению: определительные и обстоятельственные. Слова категории 

состояния (знакомство). Степень  сравнения наречий. Словообразование наречий. Правописание не и ни в 

наречиях; не с наречиями на -о(-е); о и а в конце наречий; ь после шипящих в конце наречий; употребление 

дефиса, н- нн в наречиях; слитное и раздельное написание наречных слов. Наречие в художественном 

тексте (наблюдение и анализ). Синонимия наречий при характеристике действия, признака. 
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Культура речи. Правильное произношение наречий. Точное использование местоименных наречий для 

связи предложений в тексте. 

Служебные части речи (19 ч)  

Предлог (3 ч) Общее понятие  о предлогах. Разряды предлогов: простые, сложные и составные; 

непроизводные и производные.Правописание предлогов. 

Культура речи. Правильное употребление предлогов в составе словосочетаний (отзыв о книге, рецензия на 

книгу и т. д.). Употребление существительных с предлогами благодаря, согласно, вопреки. Правильное 

произношение предлогов. 

Союз (8 ч) Общее понятие о союзе. Разряды союзов: сочинительные и подчинительные. Употребление 

союзов в простом и сложном предложениях. Правописание союзов типа зато, чтобы, также, тоже, 

соотносимых с формами других частей речи. 

Культура речи. Союзы как средство связи членов предложения и средство связи  предложений. 

Произношение союзов. 

Частица(8 ч)  Общее понятие о частице. Разряды частиц: формообразующие и модальные (отрицательные, 

вопросительные, выделительные, усилительные и др.).Правописание частиц не и ни с различными частями 

речи и в составе предложения.Частица как средство выразительности речи. 

Культура речи. Употребление частиц в соответствии со смыслом высказывания и стилем речи. 

Произношение частиц. 

Междометия и звукоподражательные слова. Омонимия слов разных частей речи (6 ч) Общее понятие о 

междометиях и звукоподражательных словах. Междометия, обслуживающие сферу эмоций, сферу 

волеизъявления, сферу речевого этикета. Правописание междометий и звукоподражаний. Знаки 

препинания в предложениях с междометиями. 

Культура речи. Правильное произношение и употребление в речи; употребление предложение с 

междометиями и звукоподражательными словами.  

Семантико-грамматический анализ внешне сходных явлений языка: по-прежнему – по прежнему, ввиду- в 

виду, стекло (гл.) – стекло (сущ.), что (мест.) – что (союз), обежать – обижать и т. п. 

Речь (39 ч) Текст. Средства и способы связи предложений. Публицистический стиль. заметка в газету. 

Рассуждение-размышление публицистического стиля. Описание состояния человека. Прямой  и обратный 

порядок слов, усиливающий эмоциональность речи. Описание  внешности человека. Описание предмета. 

Характеристика человека 
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Описание учебно – методического и материально-технического обеспечения образовательного 

процесса 

УМК 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника Русский язык: Учеб.для 7 кл. 

общеобразоват. учреждений/М.М.Разумовская, С.И.Львова, В.И.Капинос и др.; под ред. 

М.М.Разумовской, П.А. Леканта. – М.: Дрофа, 2007 

 

Список литературы 

Методическая  литература для учителя:  

1. Богданова Г.А. Уроки русского языка в 7 кл.: Книга для учителя. Из опыта работы. – М.: 

Мнемозина, 2011 

2. Методические рекомендации к учебнику «Русский язык. 7 кл.»/ М.М. Разумовская, С.И.Львова, 

В.И. Капинос, В.В. Львова. –М.: Дрофа, 2014 

Дополнительная литература для учителя: 

1. Антонова С.В. Тесты. Русский язык. 7 кл. учебно-методическое пособие для учителей и 

учеников. – М.: Центр тестирования МО РФ, 2001 

 2. Дидактический материал к учебнику русского языка: 7 класс. Пособие для учителя/ сост. 

Л.Т.Григорян. – М.: Просвещение, 2000 

3. Лебедев Н.М. Обобщающие таблицы и упражнения по русскому языку: Кн. Для учителя: Из 

опыта работы. – М.: Просвещение, 1991 

4. Петрова Е.В., Кудинова А.В. Тесты по русскому языку: 7 кл: к учебнику М.М.Разумовской и 

др.«Русский язык: Учеб.для 7 кл. общеобразоват. учреждений». – М.:«Экзамен», 2008 

5. Федорова М.В. Изучение наречий в школе: Кн. Для учителя: Из опыта работы. – М.: 

Просвещение, 1992 

Дополнительная литература для учащихся: 

1. Антонова С.В. Тесты. Русский язык. 7 кл. учебно-методическое пособие для учителей и 

учеников. – М.: Центр тестирования МО РФ, 2001 

2.  Морозова Т.А. Русский язык. Рабочая тетрадь с печатной основой. 7 класс.- Саратов, «ЛИЦЕЙ», 

2000 

Интернет-ресурсы для ученика и учителя:  

1. Htpp//WWW.gramota.ru Справочно-информационный Интернет-портал : «Русский язык» 

2. OrenEdu – сайт ГУ РЦРО 

3. Htpp//edu.1september.ru 
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4. WWW.scool.edu.ru 

5. Htpp//rus.edu.1september.ru Газета «Русский язык». 

6. Http://ege.go-test.ru/ege/rus/ 

7. http://www.inion.ru/index6.php База данных по языкознанию. 

8. http://www.inion.ru/index6.php ИНИОН РАН 

9.  http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=8 Интерактивные таблицы.  

10.  http://www.smartboard.ru/ «Опыт педагогов Оренбуржья»        

11.  http://www.orenedu.ru/index.php?option=com_content&task=section&id=6&Itemid=216  

12. http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore 

13. Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/ 

14. http://rus.1september.ru/topic.php?TopicID=1&Page 

15.  http://www.openclass.ru/  

   Рабочее место учителя,  оборудование: 

1. персональный компьютер; 

2. проектор., интерактивная доска 

 

Нормы и критерии оценивания. Формы контроля и возможные варианты его 

проведения 

Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку 

Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над которыми они 

работали или работают к моменту проверки.  

На уроках русского языка проверяются:  

1) знание полученных сведений о языке;  

2) орфографические и пунктуационные навыки;  

3) речевые умения. 

 Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по русскому языку. 

Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное 

сообщение на определенную тему, показывать его умение применять определения, правила в 

конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями:  
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1) полнота и правильность ответа;  

2) степень осознанности, понимания изученного;  

3) языковое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, дает правильные 

определения языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по 

учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и правильно 

с точки зрения норм литературного языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 

оценки «5», но допускает 1—2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 — 2 недочета в пос-

ледовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений 

данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий 

или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает 

ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего 

раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным 

препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание материала. 

       Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на 

проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во 

времени, т. е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный 

балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и 

осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

 

П. Оценка диктантов 

 

Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности. 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать нормам 

современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся данного класса. 

Объем диктанта устанавливается: для V класса — 90— 100 слов, для VI класса - 100-110, для VII - 

110-120, для VIII - 120-150, для IX класса — 150—170 слов, для 10-11 – до 200 слов. (При подсчете 

слов учитываются как самостоятельные, так и служебные слова.) 
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Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов: для V 

класса — 15-20, для VI класса - 20-25, для VII класса - 25-30, для VIII класса - 30 - 35, для IX -11 

классов - 35 - 40. 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, должен 

включать в себя основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать 

выявление прочности ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты, проводимые в конце 

четверти и года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем изученным темам. 

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в данной теме 

орфограммы и пунктограммы были бы представлены не менее чем 2 — 3 случаями. Из изученных 

ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные; они должны быть представлены 1 — 3 

случаями. В целом количество проверяемых орфограмм и пунктограмм не должно превышать: в V 

классе — 12 различных орфограмм и 2 — 3 пунктограмм, в VI классе — 16 различных орфограмм и 

3 — 4 пунктограмм, в VII классе -20 различных орфограммы и 4-5 пунктограмм, в VIII классе - 24 

различных орфограмми 10 пунктограмм, в IX – 11 классах — 24 различных орфограммы и 15 

пунктограмм. 

В тексты контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные орфограммы, 

которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на двух-трех предыдущих уроках). 

В диктантах должно быть: в V классе — не более 5 слов, в VI—VII классах - не более 7 слов, в VIII-IX 

классах - не более 10 различных слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми написаниями, 

правописанию которых ученики специально обучались. 

До конца первой четверти (а в V классе — до конца первого полугодия) сохраняется объем текста, 

рекомендованный для предыдущего класса. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные 

ошибки: 

1) в переносе слов;  

2) на правила, которые не включены в школьную программу; 

3) на еще не изученные правила; 

4) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная работа; 

5) в передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой облик 

слова, например: «ра-по-тает» (вместо работает), «дулпо» (вместо дупло), «мемля» (вместо 

земля). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует выделять 

негрубые, т. е. не имеющие 

существенного значения для характеристики грамотности. При 

подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым относятся ошибки:  

1) в исключениях из правил; 
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2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

3) в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от 

существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

4) в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями, 

выступающими в роли сказуемого; 

5) в написании ы и и после приставок; 

6) в случаях трудного различения не я ни (Куда он только не обращался! Куда он ни обращался, 

никто не мог дать ему ответ. Никто иной не...; не кто иной, как; ничто иное не...; не что иное, как и 

др.); 

7) в собственных именах нерусского происхождения; 

8) в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

9) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка повторяется в 

одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания 

заключены в грамматических (в армии, вообще; колют, борются) и фонетических (пирожок, 

сверчок) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения правильного 

написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его форму (вода — 

воды, рот — ротик, грустный — грустить, резкий — резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная ошибка 

учитывается самостоятельно. 

Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, то все они 

считаются за одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок 

 (исправление неверного написания на верное) оценка снижается на один балл. Отличная оценка 

не выставляется при наличии трех и более исправлений. . 

 

Диктант  оценивается  одной отметкой. 

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 негрубой 

орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

 

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 пунктуационных ошибок, 

или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных при отсутствии 
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орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3 орфографических ошибках, если 

среди них есть однотипные. 

 

Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 пунктуационные 

ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных ошибок при 

отсутствии орфографических ошибок. В IV классе допускается выставление оценки «3» за диктант 

при 5 орфографических и 4 пунктуационных ошибках. Оценка «3» может быть поставлена также 

при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных ошибках, если среди тех и других имеются 

однотипные и негрубые ошибки. 

 

Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических 

и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки за 

диктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не позволяет выставлять 

данную оценку. Таким пределом является для оценки «4» 2 орфографические ошибки, для оценки 

«3» — 4 орфографические ошибки (для V класса - 5 орфографических ошибок), для оценки «2» — 7 

орфографических ошибок. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, 

лексического, орфографического, грамматического) задания, выставляются две оценки (за каждый 

вид работы). 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим: 

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий. 

Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий. 

Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении 

дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 

 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться следующим: 

Оценка «5»  ставится за диктант, в котором  нет ошибок. 

Оценка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1 — 2 ошибки. 

Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3 — 4 ошибки. 

Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. 
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III. Оценка сочинений и изложений 

 

Сочинения и изложения — основные формы проверки умения правильно и последовательно 

излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Сочинения и изложения в V—IX классах проводятся в соответствии с требованиями раздела 

программы «Развитие навыков связной речи». 

Примерный объем текста для подробного изложения: в V классе -100-150 слов, в VI классе - 150-

200, в VII классе - 200-250, в VIII классе - 250-350, в IX классе - 350-450 слов. 

Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в VIII и IX классах может быть 

увеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках не проводится подготовительная работа. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

соответствие работы ученика теме и основной мысли;     

полнота раскрытия темы; 

правильность фактического материала; 

последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

стилевое единство и выразительность речи; 

число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок - орфографических, 

пунктуационных и грамматических.  

Основные критерии оценки 

«5» 

Содержание и речь 

1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. - 

4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1 — 2 речевых недочета. 
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Грамотность 

Допускается: 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка. 

«4» 

Содержание и речь 

1. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения от 

темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

5. Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3 — 4 речевых 

недочетов. 

Грамотность ' 

Допускаются: 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при отсутствии орфографических оши-

бок, а также 2 грамматические ошибки.  

«3» 

Содержание и речь 

1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 

2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

4. Беден словарь, и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 

Грамотность 

Допускаются: 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические ошибки и 5 

пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок (в IV 

классе — 5 орфографических ошибок и 4 пунктуационные ошибки), а также 4 грамматические 

ошибки. 

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1 — 2 речевых недочета. 
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Грамотность 

Допускается: 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка. 

 

Результаты обучения соответствуют Требованиям к уровню подготовки учащихся 7 класса и 

соответствуют ФГОС. 

Требования к уровню подготовки учащихся 7 класса: 

К концу 7 класса учащиеся должны владеть следующими умениями: 

по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова изученных частей речи; 

по словообразованию: объяснять значение слова, его написание и грамматические признаки, 

опираясь на словообразовательный анализ и типичные словообразовательные модели; 

по морфологии: распознавать части речи; знать морфологические признаки частей речи и систему 

формоизменения; 

по синтаксису: определять синтаксическую роль частей речи; различать и правильно строить 

сложные предложения с сочинительными и подчинительными союзами; использовать 

сочинительные союзы как средство связи предложений в тексте; соблюдать правильную 

интонацию предложений в речи; 

по орфографии: характеризовать изученные орфограммы, объяснять их правописание; правильно 

писать сова с изученными орфограммами; 

по пунктуации: обосновывать и правильно употреблять изученные в 5-7 классах знаки 

препинания. 

Основные речевые умения: 

Чтение. Выразительно читать текст публицистического стиля. 

Анализ текста. Определять стиль речи; находить в тексте языковые средства, характерные для 

публицистического стиля речи; определять прямой порядок слов в предложениях текста; 

выделять в тексте описание состояния человека; находить части текста и отдельные языковые 

средства, передающие оценку предметов, действий, состояний и пр. 

Воспроизведение текста. Подробно, сжато и выборочно (устно и письменно) пересказывать 

тексты, содержащие описание состояния человека, его оценку и другие изученные типы речи. 

Создание текста. Создавать устные и письменные высказывания разговорного, художественного и 

публицистического стилей речи, раскрывая  в них свое отношение к предмету речи, оценивая 

явления и поступки людей. Писать сочинение-описание внешности и состояния человека, 

характеристику человека, сочинение- рассуждение на морально-этическую тему с 

доказательством от противного. Писать заметку в газету, отчет о работе. 

Совершенствование текста. С учетом стиля речи совершенствовать написанное: повышать 

выразительность речи, используя  в высказываниях разговорного, художественного и 

публицистического стиля языковые и речевые средства,  в том числе обратный порядок слов. 
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                                        Рабочая программа 

По предмету  физика 

Класс 7 

Пояснительная записка. 

Программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования и 

Требований к результатам обучения, представленных в Стандарте основного общего образования 

, в соответствии с Программой основного общего образования (Физика. 7-9 классы. А.В. 

Перышкин, Н.В. Филонович, Е.М. Гутник), учебником физики (А.В.Перышкин, Физика 7 класс. 

М.:Дрофа, 2013). 

Рабочая программа реализуется в учебниках А.В. Перышкина "Физика" для 7 класса издательства 

"Дрофа". Она определяет содержание учебного материала, его структуру, последовательность 

изучения, пути формирования системы знаний, умений, способов деятельности, развития 

учащихся, их социализации и воспитания 

Общая характеристика учебного предмета. 

Школьный курс физики является системообразующим для естественнонаучных предметов, 

изучаемых в школе. Это связано с тем, что в основе содержания курсов химии, физической 

географии, биологии лежат физические законы. Физика дает учащимся научный метод познаний и 

позволяет получать объективные знания об окружающем мире. В 7 классе начинается 

формирование основных физических понятий, овладение методом научного познания, 

приобретение умений измерять физические величины, проводить лабораторный эксперимент по 

заданному алгоритму.  

Изучение физики в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

Усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, взаимосвязи между ними; 

формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах для построения 

представления о физической картине мира; 

систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о закономерностях 

процессов и о законах физики для создания разумного использования достижений науки в 

дальнейшем развитии цивилизации; 

формирование убежденности в возможности познания окружающего мира и достоверности 

научных методов его изучения; 

организация экологического мышления и ценностного отношения к природе; 

развитие познавательного интереса и творческих способностей учащихся. 
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Для достижения поставленных целей учащимся необходимо овладение методом научного 

познания и методами исследования явлений природа, знания о механических, тепловых, 

электромагнитных и квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления. У 

учащихся необходимо сформировать умения наблюдать физические явления и проводить 

экспериментальных исследования с использованием измерительных приборов. В процессе 

изучения физики должны быть усвоены такие общенаучные понятия, как природное явление, 

эмпирически установленных факт, гипотеза, теоретических вывод, результат экспериментальной 

проверки, а также понимание ценности науки для удовлетворения потребностей человека. 

Общая характеристика программы. 

Программа построена с учетом системности, научности и доступности, а также преемственности и 

перспективности между различными разделами курса. Уроки спланированы с учетом знаний, 

умений и навыков по предмету, которые сформированы у школьников в процессе реализации 

принципов развивающего обучения. Соблюдая преемственность с курсом "Окружающий мир" , 

включающим в себя некоторые знания из области физики в 7 классе на высоком , но доступном 

уровне трудности, быстрым темпом, отводя ведущую роль теоретическим знаниям, подкрепляя 

их демонстрационным экспериментом и решением теоретических и экспериментальных задач. На 

первый план выдвигается раскрытие и использование познавательных возможностей учащихся 

как средства их развития и как основы для овладения учебным материалом. Повысить 

интенсивность и плотность процесса обучения позволяет использование различных форм работы: 

письменной и устной, экспериментальной, под руководством учителя и самостоятельной. 

Сочетание коллективной работы с индивидуальной и групповой снижает утомляемость учащихся 

от однообразной деятельности, создает условия для контроля и анализа полученных знаний, 

качества выполненных заданий.  

Для пробуждения познавательной активности и сознательности учащихся в уроки включены 

сведения из истории физики и техники. 

Материал в программе выстроен с учетом возрастных возможностей учащихся.  

Форма организации образовательного процесса - классно урочная система. 

Технологии, используемые в обучении:  

Развивающего обучения 

обучения в сотрудничестве 

проблемного обучения 

развития исследовательских навыков 

информационно-коммуникационные 

здоровьесбережения 

технология создания индивидуального успеха 

проектная и др. 
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Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: текущий контроль 

в форме устного, фронтального опроса, контрольных работ, физических диктантов, тестов, 

проверочных работ, лабораторных работ; итоговый контроль - итоговая контрольная работа. 

Требования к результатам освоения выпускниками основной школы программы по физике 

Личностные: 

сформированность познавательных интересов на основе развития интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования 

достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважение к 

творцам науки и техники, отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры; 

самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 

мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно-ориентированного 

подхода; 

формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, 

результатам обучения; 

Метапредметные: 

овладеть навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, постановка целей, планирование самоконтроля и оценки результатов своей 

деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий; 

понимать различия между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, теоретическими 

моделями и реальными объектами, овладевать универсальными учебными действиями на 

примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых 

гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

формировать умения воспринимать, перерабатывать представлять информацию в словесной, 

образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную информацию в 

соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, 

находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

приобретать опыт самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием 

различных источников и новых информационных технологий для решения познавательных задач; 

развивать монологическую и диалогическую речь, уметь выражать свои мысли и способности 

выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на 

иное мнение; 

осваивать приемы действий в нестандартных ситуациях, овладевать эвристическими методами 

решения проблем; 
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формировать умения работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию; 

Предметные: 

формировать представления о закономерной связи и познании явлений природы, об 

объективности научного знания; о системообразующей роли физики для развития других 

естественных наук, техники и технологий; о научном мировоззрении как результате изучения 

основ строения материи и фундаментальных законах физики; 

формировать первоначальные представления о физической сущности явлений природы ( 

механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи фундаментальных 

законов физики; 

приобретать опыт применения научных методов познания, наблюдения физических явлений, 

простых экспериментальных исследований, прямых и косвенных измерений с использованием 

аналоговых и цифровых измерительных приборов; понимать неизбежность погрешностей любых 

измерений; 

понимать физические основы и принципы действия (работы) машин и механизмов, средств 

передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических процессов, влияние 

их на окружающую среду; осознавать возможные причины техногенных и экологических 

катастроф; 

осознавать необходимость применения достижений физики и технологий для рационального 

природопользования; 

овладевать основами безопасного использования естественных и искусственных электрических и 

магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и искусственных 

ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на окружающую среду и 

организм человека; 

развивать умение планировать в повседневной жизни свои действия с применением полученных 

знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых явлений с целью 

сбережения здоровья; 

формировать представления о нерациональном использовании природных ресурсов и энергии, о 

загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и механизмов. 

Содержание программы 

Введение (4ч) 

Физика - наука о природе. Физические явления, вещество, тело, материя. Физические свойства 

тел. Основные методы изучения физики (наблюдения и опыты), их различие. Понятие о 

физической величине. Международная система единиц. Простейшие измерительные приборы. 

Цена деления прибора. Точность и погрешность измерений. Нахождение погрешности измерения. 

Фронтальная лабораторная работа "Определение цены деления измерительного прибора". 

Первоначальные сведения о строении вещества (5ч) 
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Строение вещества. Опыты, подтверждающие, что все вещества состоят из отдельных частиц. 

Молекула - мельчайшая частица вещества. Размеры молекул. Тепловое движение атомов и 

молекул. Броуновское движение. Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. Связь скорости 

диффузии с температурой тела. Взаимодействие частиц вещества. Физический смысл 

взаимодействия молекул. Явление смачивания и несмачивания тел. Агрегатные состояния 

вещества. Особенности трех агрегатных состояний вещества. Объяснение свойств газов, 

жидкостей и твердых тел на основе молекулярного строения. 

Фронтальная лабораторная работа "Измерение размеров малых тел". 

Взаимодействие тел (22 ч) 

Механическое движение. Траектория движения тела, путь. Основные единицы пути в СИ. 

Равномерное и неравномерное движение. Относительность движения. Скорость. Скорость 

равномерного и неравномерного движения. Векторные и скалярные физические величины. 

Единицы измерения скорости. Определение скорости.  

Расчет пути и времени движения. Определение пути, пройденного телом при равномерном 

движении, по формуле и с помощью графиков. Нахождение времени движения тела. Расчет 

скорости пути. Средняя скорость. Нахождение средней скорости неравномерного 

прямолинейного движения. 

Явление инерции. Проявление инерции в быту и технике. Взаимодействие тел. Изменение 

скорости тел при взаимодействии.  

Масса. Масса - мера инертности тела. Инертность - свойство тела. Единицы массы. Перевод 

основной единицы массы в СИ в т, г, мг, и т.д. Измерение массы тела на весах. Определение 

массы тела в результате его взаимодействия с другими телами. Выяснение условий равновесия 

учебных весов.  

Плотность вещества. Физический смысл плотности вещества. Единицы плотности. Изменение 

плотности одного и того же вещества в зависимости от его агрегатного состояния. Расчет массы и 

объема тела по его плотности. 

Сила. Сила - причина изменения скорости движения. Сила - векторная физическая величина. 

Графическое изображение силы. Сила - мера взаимодействия тел. Явление тяготения. Сила 

тяжести. Наличие тяготения между всеми телами. Зависимость силы тяжести от массы тела. 

Направление силы тяжести. Свободное падение тел. Сила тяжести на других планетах. Сила 

упругости. Возникновение силы упругости. Природа силы упругости. Основные подтверждения 

существования силы упругости. Точка приложения силы упругости и направление его действия. 

Единица силы. Формула для определения силы тяжести и веса тела. Динамометр. Изучение 

устройства динамометра. Измерение сил с помощью динамометра. Сложение двух сил, 

направленных по одной прямой в одном направлении и противоположных. Графическое 

изображение двух сил. Равнодействующая сил. Сила трения. Измерение силы трения скольжения. 

Сравнение силы трения скольжения с силой трения качения. Сравнение силы трения с весом тела. 

Трение покоя. 

Фронтальные лабораторные работы "Измерение массы тела на рычажных весах", "Измерение 

объема тела", "Определение плотности твердого тела", "Градуирование пружины и измерение 

силы трения с помощью динамометра". 
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Давление твердых тел, жидкостей и газов (21 ч) 

Давление. Давление твердого тела. Формула для нахождения давления. Способы изменения 

давления в быту и технике.  

Давление газа. причины возникновения давления газа. Зависимость давления жидкостью и газом. 

Закон Паскаля. Расчет давления на дно и стенки сосуда.  

Сообщающиеся сосуды. Обоснование расположения поверхности однородной жидкости в 

сообщающихся сосудах на одном уровне, а жидкостей с разной плотностью на разных, Устройство 

и действие шлюза.  

Вес воздуха. Атмосферное давление. Влияние атмосферного давления на живые организмы. 

Явления, подтверждающие существование атмосферного давления. Определение атмосферного 

давления. Опыт Торричелли. Расчет силы, с которой атмосфера давит на окружающие предметы. 

Барометр-анероид. Знакомство с устройством и работой барометра-анероида. Использование 

барометра-анероида при метеорологических наблюдениях. Атмосферное давление на различных 

высотах.  

Манометры. Устройство и принцип действия открытого жидкостного манометра, металлического 

манометра. Поршневой жидкостный насос. Принцип действия поршневого жидкостного насоса. 

Гидравлический пресс. Физические основы работы гидравлического пресса.  

Действие жидкости и газа на погруженное в них тело. Причины возникновения выталкивающей 

силы. Природа выталкивающей силы. Закон Архимеда. Плавание тел. Условия плавания тел. 

Зависимость глубины погружения тела в жидкость от его плотности. Плавание судов. Физические 

основы плавания судов. Водный транспорт. Воздухоплавание. Физические основы 

воздухоплавания. 

Фронтальные лабораторные работы "Определение выталкивающей силы, действующей на 

погруженное в жидкость тело", "Выяснение условий плавания тела в жидкости". 

Работа и мощность. Энергия (14ч) 

Механическая работа. Ее физический смысл. Единицы работы.  

Мощность. Единицы мощности. 

Энергия. Понятие энергии. Потенциальная энергия. Зависимость потенциальной энергии тела, 

поднятого над землей, от его массы и высоты подъема. Кинетическая энергия. Зависимость 

кинетической энергии от массы тела и его скорости. Превращение одного вида механической 

энергии в другой. Перехода энергии от одного тела к другому. 

Простые механизмы. Рычаг. Условие равновесия рычага. Рычаги в технике, быту и природе. 

Момент силы. Правило моментов. Единица момента силы. Блоки. "Золотое правило" механики. 

Суть "золотого правила" механики. Центр тяжести тела. Условия равновесия тел. Подвижный и 

неподвижный блоки - простые механизмы. Равенство работ при использовании простых 

механизмов.  

Понятие полезной и полной работы. КПД механизма. Наклонная плоскость. Определение ее КПД.  

Фронтальные лабораторные работы "Выяснение условия равновесия рычага", "Определение КПД 

при подъеме тела по наклонной плоскости".  



49

3 

 

 

Повторение (2ч) 

Анализ ошибок, допущенных в итоговой контрольной работе. 

Фронтальная лабораторная работа "Измерение силы трения с помощью динамометра". 

Место предмета 

На изучение физики в 7 классе основной школы отводится 2 часа в неделю. Программа рассчитана 

на 68 часов. 

Учебно-тематический план 

№ Наименование 

разделов ( тем) 

Всего 

часов 

В том числе на  Количество 

часов на 

сам. 

работы 

теоретические Лабораторно 

практические 

контрольные 

 Введение 4 3 1   

 Первоначальные 

сведения о 

строении 

вещества 

5 4 1   

 Взаимодействие 

тел 

22 17 3 2  

 Давление 

твердых тел, 

жидкостей и 

газов 

21 17 2 2  

 Работа и 

мощность. 

Энергия 

14 10 2 2  

 Повторение  2 1 1   

Итого: 68 52 10 6  

 

Используемый учебно-методический комплекс. 

Лукашик В.И. Сборник задач по физике 7-9 классы: пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений М.: Просвещение 2011 

Марон А.Е., Марон Е.А. Физика. 7 класс. Дидактические материалы. М: Дрофа 2014. 

Перышкин А.В. Физика 7 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. М.:Дрофа, 2013 

Филонович Н.В. Физика. 7 класс. Методическое пособие к учебнику А.В. Перышкина . М:Дрофа, 

2014
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Список рекомендуемой литературы: 

Волков В.А., Полянский С.Е. Универсальные поурочные разработки по физике. 7 класс. М.:ВАКО 

2013.  

Лебедева О.И. Гурецкая Н.Е. Физика. Диагностические работы для проведения промежуточной 

аттестации. 7-9 классы. М.:ВАКО, 2013 

Лукашик В.И. Сборник задач по физике 7-9 классы: пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений М.: Просвещение 2011 

Марон А.Е., Марон Е.А. Физика. 7 класс. Дидактические материалы. М: Дрофа 2014. 

Перышкин А.В. Физика 7 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. М.:Дрофа, 2013 

Филонович Н.В. Физика. 7 класс. Методическое пособие к учебнику А.В. Перышкина . М:Дрофа, 

2014 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

По предмету (курсу и т.д.) физкультура 

Класс 7 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная  рабочая  программа  составлена  на  основании  нормативной  документации,  

обеспечивающей  реализацию  программы: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. № 1897.);  

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 №1644 «О внесении  

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010г. №1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»;  

- Примерной  основной  образовательной  программы  среднего общего  образования  (3-е изд. – 

М.: Дрофа, 2014. – 176 с.); 

Примерной программы основного общего образования по физической культуре и Программы 

министерства образования по физической культуре для общеобразовательных учреждений 

(авторская линия В.И.Ляха),1-11классы. В: Издательство «Учитель», 2011г. 
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- на основе  Основной образовательной программы образовательного учреждения  МБОУ  Лицея 

№ 10; 

- учебного  плана  МБОУ  Лицея № 10  

- на  основе  положения «О разработке рабочей программы»  МБОУ  Лицея № 10.   

 Содержание рабочей программы полностью соответствует содержанию примерной программы с 

дополнениями,  не превышающими требования к уровню подготовки обучающихся. 

Рабочая программа предусматривает изучение физической культуры  в объеме 3 часа в неделю, 

102 часа в год. 

      Данная программа создавалась с учётом 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 ребёнка, его самоопределения. 

             Данный учебный предмет имеет своей целью: 

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: 

-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 реагирования 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 приёмах 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; 
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-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. 

          Принимая во внимание главную цель развития отечественной системы школьного 

образования и необходимость решения вышеназванных задач образования учащихся 5—9 

классов в области физической культуры, основными принципами, идеями и подходами при 

формировании данной программы  являются : демократизация и гуманизация педагогического 

процесса,  педагогика сотрудничества, деятельностный подход; интенсификация и оптимизация; 

соблюдение дидактических правил; расширение межпредметных связей. 

       В основу планирования учебного материала в логике поэтапного его освоения было положено 

соблюдение дидактических правил от известного к неизвестному и от простого к сложному. 

        Все разделы авторской программы  в основном сохранены.  В связи с климатическими 

условиями, региональными особенностями и материально-технической базы школы  раздел 

«Лыжные гонки. Передвижения на лыжах» и «Плавание» – заменены на «Лёгкая атлетика. 

Кроссовая подготовка». Упражнения из комбинации на гимнастических брусьях из раздела 

«Гимнастика с основами акробатики» заменены упражнениями на шведской стенке. Упражнения 

и комбинации на гимнастическом бревне (девочки) заменены  на упражнения и комбинации на 

гимнастической скамейке. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

    Предметом обучения физической культуре в основной школе является двигательная активность 

человека с образовательной направленностью. В процессе овладения этой деятельностью 

укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются определённые 

двигательные действия, активно развивается мышление, творчество и самостоятельность. 

Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре является 

обеспечение дифференцированного  и индивидуального подхода к учимся с учётом состояния 

здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, особенностей развития 

психических свойств и качеств, соблюдение гигиенических норм. 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

         Курс «Физическая культура» изучается в 5-9 м классе из расчёта 3 ч в неделю (всего 510ч):в 5 

классе —102ч, в 6 классе — 102ч, в 7 классе— 102ч, в 8 классе— 102ч, в 9 классе-99ч. 
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Третий час на преподавание учебного предмета «Физическая культура» введён приказом 

Минобрнауки от 30 августа 2010 г. №889. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» направленно на воспитание 

высоконравственных, творческих, компетентных и успешных граждан России, способных к 

активной самореализации в общественной и профессиональной деятельности, умело 

использующих ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации здорового образа 

жизни. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

        В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования Федерального государственного образовательного 

стандарта данная рабочая программа для 5-9-х классов направлена на достижение учащимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов по физической культуре. 

Личностные результаты 

-воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

-знание истории физической культуры своего народа, своего края как части наследия народов 

России и человечества; 

-усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; 

-воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

-формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов; 

-формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

многообразие современного мира; 

-формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

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

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

-готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

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

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 
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участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций 

с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

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

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

-формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

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

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

-формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

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

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

        Личностные результаты отражаются в готовности обучающихся к саморазвитию 

индивидуальных свойств личности, которые приобретаются в процессе освоения учебного 

предмета «Физическая культура». Они включают в себя основы гражданской идентичности, 

сформированную мотивацию к обучению и познанию в сфере физической культуры, умения 

использовать ценности физической культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и 

потребностей, достижения личностно значимых результатов в физическом совершенстве. 

         Личностные результаты освоения программного материала проявляются в следующих 

областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

-владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии их возрастно-половым нормативам; 

-владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний, травматизма и оказания 

доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениями; 

-владение знаниями по организации и проведению занятий физическими упражнениями 

оздоровительной и тренировочной направленности, 

 -составлению содержания индивидуальных занятий в соответствии с задачами улучшения 

физического развития и физической подготовленности. 

В области нравственной культуры:  

-способность управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и взаимодействия в 

процессе занятий физическими упражнениями, во время игр и соревнований; 

-способность принимать активное участие в организации и проведении совместных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий; 
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-владение умением предупреждать конфликтные ситуации и находить выходы из спорных 

ситуаций в процессе игровой и соревновательной деятельности на основе уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 

-умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание умственных, физических 

нагрузок и отдыха; 

-умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и 

благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности; 

-умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, 

осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

-умение длительно сохранять правильную осанку во время статичных поз и в процессе 

разнообразных видов двигательной деятельности; 

-формирование потребности иметь хорошее телосложение в соответствии с принятыми нормами 

и представлениями; 

-формирование культуры движений, умения передвигаться легко, красиво, непринуждённо. 

В области коммуникативной культуры: 

-владение умением осуществлять поиск информации по вопросам современных оздоровительных 

систем (в справочных источниках, учебнике, в сети Интернет и др.), а также обобщать, 

анализировать и применять полученные знания в самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями и спортом; 

-владение умением формулировать цель и задачи индивидуальных и совместных с другими 

детьми и подростками занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельностью, излагать их содержание; 

-владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные 

способы взаимодействия с партнёрами во время учебной, игровой и соревновательной 

деятельности. 

В области физической культуры: 

владение умениями: 

— в циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 60 м из 

положения низкого старта; в равномерном темпе бегать до 20 мин (мальчики) и до 15 мин 

(девочки); после быстрого разбега с 9—13 шагов совершать прыжок в длину; выполнять с 9—13 

шагов разбега прыжок в высоту способом «перешагивание»; проплывать 50 м; 

в метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч и мяч 150 г с места и с разбега (10—12 

м) с использованием четырёхшажного варианта бросковых шагов с соблюдением ритма; метать 
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малый мяч и мяч 150 г с места и с 3 шагов разбега в горизонтальную и вертикальную цели с 10— 

15 м, метать малый мяч и мяч 150 г с места  

в гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из четырёх элементов 

на перекладине (мальчики) и на разновысоких брусьях (девочки); опорные прыжки через козла в 

длину (мальчики) и в ширину (девочки); комбинацию движений с одним из предметов (мяч, 

палка, скакалка, обруч), состоящих из шести элементов, или комбинацию, состоящую из шести 

гимнастических элементов; выполнять акробатическую комбинацию из четырёх элементов, 

включающую кувырки вперёд и назад, стойку на голове и руках, длинный кувырок (мальчики), 

кувырок вперёд и назад в полушпагат, «мост» и поворот в упор стоя на одном колене (девочки); 

в спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощённым правилам); 

-демонстрировать результаты не ниже, чем средний уровень основных физических способностей; 

-владеть способами физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно выполнять 

упражнения на развитие быстроты, координации, выносливости, силы, гибкости; соблюдать 

правила самоконтроля и безопасности во время выполнения упражнений; 

-владеть способами спортивной деятельности: участвовать в соревновании по 

легкоатлетическому четырёхборью: бег 60 м, прыжок в длину или в высоту с разбега, метание, бег 

на выносливость; участвовать в соревнованиях по одному из видов спорта; 

-владеть правилами поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать нормы 

поведения в коллективе, 

правила безопасности, гигиену занятий и личную гигиену; помогать друг другу и учителю; 

поддерживать товарищей, имеющих недостаточную физическую подготовленность; проявлять 

активность, самостоятельность, выдержку и самообладание. 

Метапредметные результаты 

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

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

познавательной деятельности; 

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

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

-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 её 

решения; 

-владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 
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-умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

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

основе согласования позиций и учёта интересов; 

-умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

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

выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей деятельности. 

Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 

     В области познавательной культуры: 

-овладение сведениями о роли и значении физической культуры в формировании целостной 

личности человека, в развитии его сознания и мышления, физических, психических и 

нравственных качеств; 

-понимание здоровья как одного из важнейших условий развития и самореализации человека, 

расширяющего возможности выбора профессиональной деятельности и обеспечивающего 

длительную творческую активность; 

-понимание физической культуры как средства организации и активного ведения здорового 

образа жизни, профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося от норм) 

поведения. 

     В области нравственной культуры: 

-бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 

доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и 

нарушения в состоянии здоровья; 

-проявление уважительного отношения к окружающим, товарищам по команде и соперникам, 

проявление культуры взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих целей 

при совместной деятельности; 

ответственное отношение к порученному делу, проявление дисциплинированности и готовности 

отстаивать собственные позиции, отвечать за результаты собственной деятельности. 

        

В области трудовой культуры: 

-добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых знаний 

и умений, повышающих результативность выполнения заданий; 

-приобретение умений планировать, контролировать и оценивать учебную деятельность, 

организовывать места занятий и обеспечивать их безопасность; 

закрепление умения поддержания оптимального уровня работоспособности в процессе учебной 

деятельности посредством активного использования занятий физическими упражнениями, 
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гигиенических факторов и естественных сил природы для профилактики психического и 

физического утомления. 

       В области эстетической культуры: 

-знание факторов, потенциально опасных для здоровья (вредные привычки, ранние половые 

связи, допинг), и их опасных последствий; 

-понимание культуры движений человека, постижение значения овладения жизненно важными 

двигательными умениями и навыками, исходя из целесообразности и эстетической 

привлекательности; 

-восприятие спортивного соревнования как культурно- массового зрелищного мероприятия, 

проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов общения и 

взаимодействия. 

       В области коммуникативной культуры: 

-владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, проявление 

к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной 

деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; 

-владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать собственную 

точку зрения, доводить её до собеседника. 

        В области физической культуры: 

-владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями, их планирования и наполнения содержанием; 

-владение умениями выполнения двигательных действий и физических упражнений базовых 

видов спорта и оздоровительной физической культуры, активно их использовать в самостоятельно 

организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной деятельности; 

-владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического 

развития и физической подготовленности, величиной физических нагрузок, использования этих 

показателей в организации и проведении самостоятельных форм занятий. 

Предметные результаты 

       В основной школе в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования результаты изучения курса «Физическая культура» 

должны отражать: 

-понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в 

активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального 

здоровья; 

-овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, освоение умений 

отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных 
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систематических занятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной, 

тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учётом индивидуальных 

возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих занятий, включать их в 

режим учебного дня и учебной недели; 

-приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической 

культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; освоение 

умения оказывать первую помощь при лёгких травмах; обогащение опыта совместной 

деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, форм активного отдыха 

и досуга; 

расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих 

основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять 

тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством использования 

стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные режимы 

физической нагрузки, контролировать направленность её воздействия на организм во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой ориентацией; 

-формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 

состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических действий, 

приёмами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в 

разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; 

 -расширение двигательного опыта за счёт упражнений, ориентированных на развитие основных 

физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем организма. 

Предметные результаты, так же как личностные и метапредметные, проявляются в разных 

областях культуры. 

         В области познавательной культуры: 

-знания по истории развития спорта и олимпийского движения, о положительном их влиянии на 

укрепление мира и дружбы между народами; 

знания основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, задач и форм 

организации; 

-знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой вредных 

привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового образа жизни. 

       В области нравственной культуры: 

-способность проявлять инициативу и самостоятельность при организации совместных занятий 

физическими упражнениями, доброжелательное и уважительное отношение к участникам с 

разным уровнем их умений, физических способностей, состояния здоровья; 
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-умение взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками, оказывать им помощь при 

освоении новых двигательных действий, корректно объяснять и объективно оценивать технику их 

выполнения; 

-способность проявлять дисциплинированность и уважение к товарищам по команде и 

соперникам во время игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и 

соревнований. 

        В области трудовой культуры: 

-способность преодолевать трудности, добросовестно выполнять учебные задания по технической 

и физической подготовке; 

-умение организовывать самостоятельные занятия физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного 

инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 

-умение организовывать и проводить самостоятельные занятия по базовым видам школьной 

программы, подбирать физические упражнения в зависимости от индивидуальной ориентации на 

будущую профессиональную деятельность. 

           В области эстетической культуры: 

-умение организовывать самостоятельные занятия с использованием физических упражнений по 

формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы физических 

упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей 

физического развития; 

-умение организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры движений при 

выполнении упражнений разной направленности (на развитие координационных способностей, 

силовых, скоростных, выносливости, гибкости) в зависимости от индивидуальных особенностей 

физической подготовленности; 

-способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития, осанки, 

показателями основных физических способностей, объективно их оценивать и соотносить с 

общепринятыми нормами и нормативами. 

           В области коммуникативной культуры: 

-способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, умело применяя 

соответствующие понятия и термины; 

-умение определять задачи занятий физическими упражнениями, включёнными в содержание 

школьной программы, аргументировать, как их следует организовывать и проводить; 

-способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, проводить 

занятия в качестве командира отделения, капитана команды, владея необходимыми 

информационными жестами. 

            В области физической культуры: 
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-способность отбирать физические упражнения, естественные силы природы, гигиенические 

факторы в соответствии с их функциональной направленностью, -составлять из них 

индивидуальные комплексы для осуществления оздоровительной гимнастики, использования 

закаливающих процедур, профилактики нарушений осанки, улучшения физической 

подготовленности; 

-способность составлять планы занятий с использованием физических упражнений разной 

педагогической направленности, регулировать величину физической нагрузки в зависимости от 

задач занятия и индивидуальных особенностей организма; 

-умение проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению осваиваемых на уроке 

новых двигательных действий и развитию основных физических (кондиционных и 

координационных) способностей, контролировать и анализировать эффективность этих занятий, 

ведя дневник самонаблюдения. 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа включает следующее распределение часов по разделам и темам: 

 

№ 

п/п 

Название разделов и тем Количество часов Текущий и промежуточный 

контроль. Формы контроля 

1. Раздел 1. Легкая атлетика 32 Текущий. Учётный 

2. Раздел 2. Баскетбол   13 Текущий. Учётный 

3. Раздел 3. Гимнастика 21 Текущий. Учётный 

4. Раздел 4. Волейбол 15 Текущий. Учётный 

5. Раздел 5. Лыжная подготовка 21 Текущий. Учётный 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

                       ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
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История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и 

олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России (СССР). 

Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. 

Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

Физическая культура в современном обществе. 

Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике безопасности и 

бережному отношению к природе (экологические требования). 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 

Техническая подготовка. Техника движений и её основные показатели. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Адаптивная физическая культура. 

Спортивная подготовка. 

Здоровье и здоровый образ жизни. Допинг. Концепция честного спорта. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура человека. Режим дня и его основное содержание. 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств личности. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

Восстановительный массаж. 

Проведение банных процедур. 

Первая помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

СПОСОБЫ ДВИГАТЕЛЬНОЙ (ФИЗКУЛЬТУРНОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

Подготовка к занятиям физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки,     

физкультминуток и физкульт-пауз (подвижных перемен). 

Планирование занятий физической подготовкой. 
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Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 

Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. 

    Самонаблюдение и самоконтроль. 

    Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. 

Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения 

упражнений (технических ошибок). 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей 

физической культуры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики. 

Организующие команды и приёмы. 

Акробатические упражнения и комбинации. 

Опорные прыжки. 

Упражнения и комбинации на гимнастическом скамейке (девочки). 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 

Лёгкая атлетика. 

Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча. 

Спортивные игры. 

Баскетбол. Игра по правилам. 

Волейбол. Игра по правилам. 

Футбол. Игра по правилам. 

Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные упражнения. 
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Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, силы, 

выносливости. 

Лёгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

Спортивные игры. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль предметных результатов 

Предусмотрены следующие формы, способы и средства  оценки результатов обучения: 

составление  комбинаций двигательных действий  на основе имеющегося опыта, с учетом 

поставленной задачи; 

поиск и использование дополнительной информации; 

аргументированная оценка и самооценка выполнения двигательных действий, с учетом 

предъявляемых требований; 

овладение логическими действиями и умственными операциями: 

установление причинно-следственных связей; 
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сравнение, сопоставление, анализ, обобщение представленной информации; 

использование теоретических знаний и практических навыков в игровой и соревновательной 

деятельности. 

     В начале и в конце учебного года учащиеся сдают контрольные упражнения (тесты) для 

определения развития уровня физической подготовленности и физических способностей в 

отдельности в зависимости от возраста и пола. Тесты принимаются в виде зачетов на уроках и 

заносятся в классный журнал (таблица прилагается). 

     Текущий учет является основным видом проверки успеваемости учащихся по физической 

культуре. Он отражает качество усвоения отдельных тем учебного материала и решения задач 

конкретного урока. 

 

  

№ 

Контрольные упражнения 

  

мальчики Девочки 

5 4 3 5 4 3 

1 Бег 30м. (сек) 4,8 5,8 6,3 5,0 6,0 6,4 

2 Бег 60м. (сек) 9,5 9,8 10,2 9,8 10,4 10,9 

3 Бег 1500м (мин, сек) 7,00 7,30 8,00 7,30 8,00 8,30 

4 Метание на дальность (м) 35 30 28 28 24 20 

5 Прыжок в длину с разбега 360 340 320 340 320 300 

6 Сгибание рук в упоре лежа 27 26 18 14 13 12 

7 
Поднятие туловища с положения 

лежа  30 сек 
19 18 17 18 17 14 

8 Подтягивание \раз\ 8 6 5 19 15 11 

9 Прыжок через скакалку 1 мин  \раз\ 115 105 90 130 120 105 

10 Прыжок в высоту 115 100 90 105 90 80 
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

1.  Малые мячи для метания мяча – 10шт. 

2.  Волейбольные мячи – 15шт. 

3.  Баскетбольные мячи – 15шт. 

4.  Рулетка 

5.  Сектор для прыжков в длину 

6.  Сектор для прыжков в высоту - 2 

7.  Маты – 6шт. 

8.  Скакалки – 8шт. 

9.  Гимнастические скамейки – 4 

10. Секундамер 

11. Кегли – 10 

12. Мел  

13. Аптечка 

14. Музыкальный центр 

15. Аудиозаписи 

16. Ноутбук 

17. Принтер 

Методическая литература  для ученика 

Лях В.И. Мой друг – физкультура.  Учебник для учащихся 5-9 классов. Москва «Просвещение» 

2006. 

 

Методическая литература  для учителя 
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1. А.П.Матвеев. Программа министерства образования по физической культуре для 

общеобразовательных учреждений. М.Дрофа. 2005г. 

2.А.П.Матвеев. Оценка качества по физической культуре. М. Дрофа. 2000г. 

3. В.И.Лях. Методика физического воспитания учащихся 10-11 классов.М. Просвещение.1997г. 

4. В. И.Лях, А.А.Зданевич.  Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 

классов.  Волгоград. Учитель. 2011г.   

5. В.И.Ковалько. Поурочные разработки по физической культуре для 1 классов. М. Вако. 2006г. 

6. В.П.Шлыков. Гимнастика в средней и старшей школе. М. Чистые пруды. 2007г. 

7. Г.П.Богданов. уроки физической культуры в 7-8 классах средней школы. М. Просвещение. 1986г. 

8. Г.П.Богданов. Уроки физической культуры в 9-10 классах средней школы. М. Просвещение. 

1986г. 

9. Д.В.Краузе. Баскетбол – навыки и упражнения. М. АСТ-Астрель. 2006г. 

10. И.А.Чаленко. Современные уроки физической культуры в начальной школе. Р-на-Д. 

Феникс.2003г. 

11. И.И.Должиков.Планирование содержания уроков физической культуры 1-11 классов 

(приложение к программе министерства образования).М.Просвещение. 2002г. 

12. Л.Б.Кофман. Настольная книга учителя физической культуры. М. ФКиС. 1998г. 

13. М.В.Видякин. Поурочные планы для занятий с девушками и юношами в  10-11 классах. 

Волгоград. 2005г. 

14. М.В.Видякин. Поурочные планы для учащихся 2 классов. Волгоград. 2007г. 

15. Т.Б. Мейксон. Методика физического воспитания школьников. М. Просвещение. 1989г. 

16.Ю.С.Аполонов. Официальные правила баскетбола с дополнениями и изменениями. М. 

СпортАкадемПресс. 2003г. 
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Рабочая программа 

  

По предмету (курсу и т.д.) геометрия 

Класс 7 

Пояснительная  записка 

Рабочая программа по геометрии для 7 класса общеобразовательной школы составлена на основе 

закона РФ «Об образовании»,  федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования / Министерство образования и науки РФ.  – М.: Просвещение, 

2011(Стандарты второго поколения) Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 

№ 1897, программы общеобразовательных учреждений по математике 5–11 классы (авторы А. Г. 

Мерзляк, и др. М: Вентана – Граф, 2014 – с. 152) 

 Математика является языком науки и техники. С её помощью моделируются и изучаются 

явления и процессы, происходящие в природе. Математика является одним из опорных 

предметов основной школы: она обеспечивает изучение других дисциплин. В первую очередь это 

относится к предметам естественнонаучного цикла, в частности к физике. Развитие логического 

мышления учащихся при обучении математике способствует изучению предметов гуманитарного 

цикла. Практические умения и навыки математического характера необходимы для трудовой и 

профессиональной подготовки школьников. 

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. 

Одной из основных целей изучения геометрии является развитие мышления,  

прежде всего формирование абстрактного мышления. В процессе изучения геометрии  

формируются логическое и алгоритмическое мышление, а также такие качества  

мышления, как сила и гибкость, конструктивность и критичность.  

Обучение геометрии даёт возможность школьникам научиться планировать свою  
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деятельность, критически оценивать её, принимать самостоятельные решения, отстаивать  

свои взгляды и убеждения. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

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. Таким образом, в ходе 

освоения содержания курс а учащиеся получают возможность развить пространственные 

представления и изобразительные умения, освоить основные факты и методы планиметрии, 

познакомиться с простейшими фигурами и их свойствами. 

Изучение геометрии в 7 классе направлено на достижение следующих целей: 

Продолжить овладение системой геометрических знаний и умений, необходимых  

для применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин,  

продолжения образования. 

Продолжить интеллектуальное развитие, формирование качеств личности,  

необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе; 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, отношение к геометрии как к части общечеловеческой культуры, 

понимание значимости геометрии для научно-технического прогресса. 

В ходе преподавания геометрии в 7 классе, работы над формированием у учащихся 

перечисленных в программе знаний и умений следует обращать внимание на то, чтобы  

они овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными способами  
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деятельности, приобретали опыт: 

планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения 

заданных и конструирования новых алгоритмов; 

овладевали приемами аналитико-синтетической деятельности при доказательстве теории и 

решении задач; 

целенаправленно обращались к примерам из практики, что развивает умения  

учащихся вычленять геометрические факты, формы и отношения в предметах и  

явлениях действительности, использовали язык геометрии для их описания,  

приобретали опыт исследовательской деятельности, развития идей, проведения  

экспериментов, обобщения, постановки и формулирования новых задач; 

ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи; проведения 

доказательных рассуждений, аргументаций, выдвижения гипотез и их  

обоснования; поиска, систематизации, анализа и классификации информации,  

использования разнообразных информационных источников, включая учебную и  

справочную литературу, современные информационные технологии. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение геометрии в 7 классе отводится 2 

часа в неделю геометрии в течение всего учебного года, итого 68 часов геометрии. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, необходимый для 

приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений. Изучение 

геометрии вносит вклад в развитие логического мышления, в формирование понятия 

доказательства.         

   В курсе геометрии 7 класса систематизируются знания обучающихся о простейших 

геометрических фигурах и их свойствах; вводится понятие равенства фигур; вводится понятие 

теоремы; вырабатывается умение доказывать равенство треугольников с помощью изученных 

признаков; вводится новый класс задач - на построение с помощью циркуля и линейки; вводится 

одно из важнейших понятий - понятие параллельных прямых; даётся первое представление об 

аксиомах и аксиоматическом методе в геометрии;  вводится аксиома параллельных прямых; 
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рассматриваются новые интересные и важные свойства треугольников в данной теме 

доказывается одна из важнейших теорем геометрии — теорема о сумме углов треугольника. Она 

позволяет дать классификацию треугольников по углам (остроугольный, прямоугольный, 

тупоугольный), а также установить некоторые свойства и признаки равенства прямоугольных 

треугольников. Приоритетом общего образования является формирование общеучебных умений 

и навыков, уровень освоения которых в значительной мере предопределяет успешность всего 

последующего обучения. Развитие личностных качеств и способностей школьников опирается на 

приобретение ими опыта разнообразной деятельности: учебно-познавательной, практической, 

социальной.  Для подтверждения успешности  обучения ученика на уроках будут использованы 

следующие виды работ: работа в группах, работа в парах, индивидуальная и 

дифференцированная работа, составление таблиц, схем, подготовка сообщений, докладов,  

рефератов, сравнение, анализ, работа с различными источниками информации.                                            

В 7 классе закладываются основы геометрических умений – в доказательствах, рассуждениях, 

обоснованиях и построениях, рассматриваются главные определения, важные методы 

доказательств и решений задач. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  

учебного предмета 

 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования: 

личностные: 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору 

дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учетом 

устойчивых познавательных интересов; 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной  практики;           

формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в  образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

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

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать 

гипотезу от факта; 
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креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении геометрических 

задач; 

умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений; 

 

предметные: 

овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; представление 

об основных изучаемых понятиях(число, геометрическая фигура, вектор, координаты) как 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и 

явления; 

умение работать с геометрическим текстом, точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи с применением математической терминологии и символики, использовать 

различные языки математики, проводить классификации, логические обоснования, 

доказательства математических утверждений; 

овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 

окружающего мира, развитие пространственных представлений и изобразительных умений, 

приобретение навыков геометрических построений; 

усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на наглядном уровне 

– о простейших пространственных телах, умение применять систематические знания о них для 

решения геометрических и практических задач; 

умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения 

периметров, площадей и объемов геометрических фигур; 

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

характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости справочных 

материалов, калькулятора, компьютера. 

 

Содержание тем учебного курса 

 

Раздел 

учебного курса 

 

Количество 

часов 

Текущий и промежуточный контроль. 

Формы контроля 

Самостоятельная 

работа 

Контрольная работа 
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Глава 1. Простейшие 

геометрические фигуры и их 

свойства 

15 3 

 

1 

 

Глава 2. Треугольники  18 5 1 

Глава 3. Параллельные прямые. 

Сумма углов треугольника  

16 6 

 

1 

Глава 4. Окружность и круг. 

Геометрические  построения  

16 6 1 

Обобщение и систематизация 

знаний учащихся  

3 - 1 

 

Контроль предметных результатов 

Для оценки планируемых результатов данной программой предусмотрено использование: 

вопросов и заданий для самостоятельной подготовки; 

заданий для подготовки к итоговой аттестации; 

тестовых задания для самоконтроля; 

Виды контроля и результатов обучения 

Текущий контроль 

Тематический контроль 

Итоговый контроль 

Методы и формы организации контроля 

Устный опрос. 

Монологическая форма устного ответа. 

Письменный опрос: 

Математический диктант; 

Самостоятельная работа; 

Контрольная работа. 

Особенности контроля и оценки по математике 

Текущий контроль осуществляется как в письменной, так и в устной форме при выполнении 

заданий в тетради. 
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Письменные работы можно проводить в виде тестовых или самостоятельных работ на бумаге 

Время работы в зависимости от сложности работы 5-10 или 15-20 минут урока. При этом 

возможно введение оценки «за общее впечатление от письменной работы» (аккуратность, 

эстетика, чистота, и т.д. ). Эта отметка дополнительная и в журнал выносится по желанию ребенка. 

Итоговый контроль проводится в форме контрольных работ практического типа. В этих работах с 

начала отдельно оценивается выполнение каждого задания, а затем вводится итоговая отметка. 

При этом итоговая отметка является не средним баллом, а определяется с учетом тех видов 

заданий, которые для данной работы являются основными.  

Оценка ответов учащихся 

Оценка – это определение степени усвоения учащимися знаний, умений, навыков в соответствии с 

требованиями государственного образовательного стандарта.  

 1. Устный ответ оценивается отметкой «5», если учащийся:  

полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником;  

изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно 

используя специальную терминологию и символику;  

правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;  

показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять 

их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и 

устойчивость используемых при ответе умений и навыков;  

отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя;  

возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или в рисунках, 

чертежах и т.д., которые ученик легко исправил по замечанию учителя.  

2. Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на отметку 

«5», но при этом имеет один из недостатков:  

в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; 

допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные после 

замечания учителя;  

допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в 

рисунках, чертежах и т.д., легко исправленных по замечанию учителя.  

3. Отметка «3» ставится в следующих случаях:  

неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала;  
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имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

специальной терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов учителя;  

учащийся не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического 

задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме;  

при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных 

умений и навыков. 

Оценка контрольных и самостоятельных письменных работ 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

выполнил работу без ошибок и недочетов в требуемом на «отлично» объеме;  

допустил не более одного недочета в требуемом на «отлично» объеме;  

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

не более одной негрубой ошибки и одного недочета в требуемом на «отлично» объеме;  

или не более трех недочетов в требуемом на «отлично» объеме.  

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил:  

не более двух грубых ошибок в требуемом на «отлично» объеме;  

или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

или не более двух-трех негрубых ошибок;  

или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Критерии выставления оценок за проверочные тесты 

1. Критерии выставления оценок за тест 

Время выполнения работы: на усмотрение учителя. 

Оценка «5» - 100 – 90% правильных ответов, «4» - 70-90%, «3» - 50-70%, «2» - менее 50% 

правильных ответов. 
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Учебно – методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Технические средства обучения 

1.  Компьютер. 

2.  Мультимедиапроектор. 

3. Экран (на штативе или навесной). 

     4. Интерактивная доска. 

  

Учебно-практическая и учебно-лабораторное оборудование 

Доска магнитная с координатной сеткой. 

Набор геометрических фигур ( демонстрационный и раздаточный). 

Набор геометрических тел( демонстрационный и раздаточный). 

2. Комплект чертёжных инструментов (классных и раздаточных): линейка, транспортир, угольник 

(30, 60),  угольник (45, 45), циркуль. 

 

Список основной литературы 

 

1.  Геометрия: 7 класс: учебник для учащихся общеобразо¬вательных учреждений/ А.Г. Мерзляк, 

В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. : Вентана-Граф, 2017. 

2.  Геометрия: 7 класс: дидактические материалы: сборник задач и контрольных работ/ А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полон¬ский, М.С. Якир. — М. : Вентана-Граф, 2017. 

3.  Геометрия: 7 класс: методическое пособие/ Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. 

— М. : Вента¬на-Граф, 2017. 

 

Информационно-коммуникационные средства 

 

Информационно-коммуникационные средства 

http://www.edu.ru - Федеральный портал Российское образование 

http://www.school.edu.ru - Российский общеобразовательный портал 

www.1september.ru - все приложения к газете «1сентября» 

http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.1september.ru/
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http://school-collection.edu.ru  – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://vschool.km.ru виртуальная школа Кирилла и Мефодия 

http://mat-game.narod.ru/  математическая гимнастика 

http://mathc.chat.ru/  математический калейдоскоп 

http://www.krug.ural.ru/keng/ Кенгуру 

http://www.uroki.net/docmat.htm - для учителя математики, алгебры и геометрии 

http://www.alleng.ru/edu/math1.htm - к уроку математики 

 http://www.uchportal.ru/   - учительский портал 

http://nsportal.ru/   - социальная сеть работников образования 

www.school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

Документация, рабочие материалы для учителя математики 

Образовательные ресурсы Интернета - Математика. http://www.alleng.ru/edu/math1.htm  

 

Рабочая программа 

 По предмету (курсу и т.д.) Алгебра (углубленное изучение) 

Класс  7     

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по алгебре для 7 классов составлена в соответствии с ФГОС и приказом 

Минобрнауки России от 41.12.2015 г. №1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный стандарт основного общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. №1897», письма 

Департамента государственной политики  сфере общего образования Минобрнауки  России от 

28.10.2015 г. №08-1786 «О рабочих программах учебных предметов». 

Математика. 5-11 классы/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир и др. – М. : Вентана-Граф, 2017. 

– 152 с.  Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника А.Г. Мерзляка 

Алгебра: 7 класс: учебник для обучающихся общеобразовательных организаций/ А.Г. Мерзляк, 

В.Б. Полонский, М.С. Якир. В нем предусмотрена уровневая дифференциация – М. :Вентана-Граф, 

2015.  

Авторская программа рассчитана на 5 часов в неделю, 170 часов в год. На основании 

календарного графика деятельности образовательной организации .  продолжительность 

учебного года определена 34 учебными неделями.  

http://school-collection.edu.ru/
http://vschool.km.ru/
http://mat-game.narod.ru/
http://mathc.chat.ru/
http://www.krug.ural.ru/keng/
http://www.uroki.net/docmat.htm
http://www.alleng.ru/edu/math1.htm
http://www.uchportal.ru/
http://nsportal.ru/
http://www.alleng.ru/edu/math1.htm
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Реализация рабочей программы  осуществляется с использованием учебно-методического 

комплекта: 

Учебник для учащихся 7 класса общеобразовательных учреждений, для классов углубленного 

изучения алгебры в 7 классе, коллектива авторов А.Г. Мерзляк, В.М. Поляков «Алгебра 7 класс». – 

М.: издательский центр «Вентана-Граф», 2015г. 

Дидактические материалы по алгебре для 7 класса А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.М. 

Рабинович – М.: издательский центр «Вентана-Граф», 2016г 

Самостоятельные и контрольные работы по алгебре для 7 класса А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 

М.С. Якир, Е.М. Рабинович – М.: издательский центр «Вентана-Граф», 2016г 

 

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. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Выпускник научится:  

оперировать понятиями «тождество», решать задачи, содержащие буквенные данные, работать с 

формулами;  

решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух уравнений с 

двумя переменными;  

понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, символические обозначения); 

использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с приближёнными 

значениями величин;  

решать линейные уравнения, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций. 
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Выпускник получит возможность:  

выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий набор 

способов и приёмов;  

применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса;  

научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку 

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ;  

развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и 

непериодические дроби);овладеть специальными приёмами решения уравнений; 

проводить исследования, связанные с изучением свойств функций. 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Математическое образование в основной школе складывается из следующих содержательных 

компонентов: 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 ёмком и значимом 

материале. Эти содержательные компоненты, развиваясь на протяжении всех лет обучения, 

естественным образом переплетаются и взаимодействуют в учебных курсах. 

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 мышле-

ния, необходимого, в частности, для освоения курса информатики; овладение навыками 

дедуктивных рассуждений. Преобразование символических форм вносит свой специфический 

вклад в развитие воображения, способностей к математическому творчеству. Другой важной 

задачей изучения алгебры является получение школьниками конкретных знаний о функциях как 

важнейшей математической модели для описания и исследования разнообразных процессов 

(равномерных, равноускоренных, экспоненциальных, периодических и др.), для формирования у 

обучающихся представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры. 

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 расчёты. Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся осуществлять 

рассмотрение случаев, перебор и подсчёт числа вариантов, в том числе в простейших прикладных 

задачах. 
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Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

Математика в основной школе складывается из следующих предметов: алгебра; геометрия. 

Согласно учебному плану на изучение алгебры в 7 классе отводится  170 часов из расчета 34 

рабочих недель, 5 часов  в неделю. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 

Понимание математических отношений является  средством познания закономерностей 

существования окружающего мира, фактов, процессов и явлений, происходящих в природе и 

обществе (хронология событий, протяженность по времени, образование целого из частей, 

изменение формы, размера); 

Математические  представления о числах,  величинах,  геометрических фигурах являются 

условием целостного восприятия творений природы и человека (памятники архитектуры, 

сокровища искусства и культуры, объекты природы); 

Владение математическим языком, алгоритмами, элементами  математической логики позволяет 

ученику совершенствовать коммуникативную деятельность (аргументировать свою точку зрения, 

строить логические цепочки рассуждений, опровергать  или подтверждать истинность 

предположения). 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса 

 

В направлении личностного развития: 

1) развитие логического и практического мышления, культуры речи, способности к умственному 

эксперименту; 

2) формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

3) воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения; 

4) формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

5) развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей. 

В предметном направлении: 
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1) овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

обучения в общеобразовательных учреждениях, изучение смежных дисциплин, применения в 

повседневной жизни; 

2) создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, 

характерных для математической деятельности. 

В метапредметном направлении: 

1) формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

2) развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта математического 

моделирования; 

3) формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики 

и являющихся основой познавательной культуры, значимых для различных сфер человеческой 

деятельности. 

Межпредметные связи. 

Алгебраические выражения – встречаются в физике при изучении темы: Градуирование пружины 

и измерение сил динамометром. 

Тема Одночлены и многочлены встречается в химии при изучении темы «Размеры молекул». 

Степень с натуральным показателем, Стандартный вид одночлена, Умножение одночленов, 

Многочлены, приведение подобных, Сложение и вычитание многочленов, умножение на число и 

одночлен, Деление одночленов и многочленов, Разложение многочленов на множители – в 

физике соответственно при изучении тем: Единицы массы, Измерение объемов тел, Измерение 

массы тела на рычажных весах, Определение плотности твердого тела, Графическое изображение 

сил, момент силы, Равномерное движение, Взаимодействие тел, масса, плотность, Работа, 

мощность, энергия, КПД. 

 

В результате изучения алгебры в 7 кл.  ученик должен знать/понимать: 

какие числа являются целыми, дробными, рациональными, положительными, отрицательными и 

др.; свойства действий над числами; знать и понимать термины «числовое выражение», 

«выражение с переменными», «значение выражения», тождество, «тождественные 

преобразования». 

осуществлять в буквенных выражениях числовые подстановки и выполнять соответствующие 

вычисления; сравнивать значения буквенных выражений при заданных значениях входящих в них 

переменных; применять свойства действий над числами при нахождении значений числовых 

выражений 

определения функции, области определения функции, области значений, что такое аргумент, 

какая переменная называется зависимой, какая независимой; понимать, что функция – это 
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математическая модель, позволяющая описывать и изучать разнообразные зависимости между 

реальными величинами, что конкретные типы функций (прямая и обратная пропорциональности, 

линейная) описывают большое разнообразие реальных зависимостей. 

правильно употреблять функциональную терминологию (значение функции, аргумент, график 

функции, область определение, область значений), понимать ее в тексте, в речи учителя, в 

формулировке задач; находить значения функций, заданных формулой, таблицей, графиком; 

решать обратную задачу; строить графики линейной функции, прямой и обратной 

пропорциональности; интерпретировать в несложных случаях графики реальных зависимостей 

между величинами, отвечая на поставленные вопросы 

определение степени, одночлена, многочлена; свойства степени с натуральным показателем, 

свойства функций у=х2, у=х3. 

находить значения функций, заданных формулой, таблицей, графиком; решать обратную задачу; 

строить графики функций у=х2, у=х3; выполнять действия со степенями с натуральным 

показателем; преобразовывать выражения, содержащие степени с натуральным показателем; 

приводить одночлен к стандартному виду. 

определение многочлена, понимать формулировку заданий: «упростить выражение», «разложить 

на множители». 

приводить многочлен к стандартному виду, выполнять действия с одночленом и многочленом; 

выполнять разложение многочлена вынесением общего множителя за скобки; умножать 

многочлен на многочлен, раскладывать многочлен на множители способом группировки, 

доказывать тождества 

формулы сокращенного умножения: квадратов суммы и разности двух выражений; различные 

способы разложения многочленов на множители. 

читать формулы сокращенного умножения, выполнять преобразование выражений применением 

формул сокращенного умножения: квадрата суммы и разности двух выражение, умножения 

разности двух выражений на их сумму;  выполнять разложение разности квадратов двух 

выражений на множители; применять различные способы разложения многочленов на 

множители; преобразовывать целые выражения; применять преобразование целых выражений 

при решении задач 

что такое линейное уравнение с двумя переменными, система уравнений,  знать различные 

способы решения систем уравнений с двумя переменными: способ подстановки, способ 

сложения; понимать, что уравнение – это математический аппарат решения разнообразных задач 

из математики, смежных областей знаний, практики. 

правильно употреблять термины: «уравнение с двумя переменными», «система»; понимать их в 

тексте, в речи учителя, понимать формулировку задачи «решить систему  уравнений с двумя 

переменными»; строить некоторые графики уравнения с двумя переменными;  решать системы 

уравнений с двумя переменными различными способами. 

Содержание тем учебного курса 
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Раздел 

учебного курса 

 

Количество 

часов 

Текущий и промежуточный контроль. 

Формы контроля 

 

Глава 1. Линейное уравнение с одной 

переменной  

Введение в алгебру. Линейное уравнение с 

одной переменной. Решение задач с 

помощью уравнений.  

 

17 Контрольная работа № 1 "Линейное 

уравнение с одной переменной". 
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Глава 2. Целые выражения Тождественно 

равные выражения. Тождества. Степень с 

натуральным показателем. Свойство степени 

с натуральным показателем. Одночлены. 

Многочлены. Сложение и вычитание 

многочленов. Сложение и вычитание 

многочленов". Умножение одночлена на 

многочлен. Умножение многочлена на 

многочлен. Разложение многочленов на 

множители. Вынесение общего множителя за 

скобки. Разложение многочленов на 

множители. Метод группировки. 

Произведение разности и суммы двух 

выражений. Разность квадратов двух 

выражений. Квадрат суммы и квадрат 

разности двух выражений. Квадрат суммы 

нескольких выражений. Преобразование 

многочлена в квадрат суммы или разности 

двух выражений либо в квадрат суммы 

нескольких выражений. Сумма и разность 

двух выражений. Куб суммы и куб разности 

двух выражений. Применение различных 

способов разложения многочлена на 

множители. Формулы для разложения на 

множители выражений вида аn – bn и an + 

bn.  

 

90 Контрольная работа№ 2 " 

Одночлены. Контрольная работа № 

3 "Многочлены". 

Контрольная работа № 4 "Формулы 

сокращенного умножения". 

Контрольная работа № 5 

"Разложение многочленов на 

множители". 

Глава 3. Функции  

Множество и его элементы. Связи между 

величинами. Функция. Способы задания 

функции. График функции. Линейная 

20 Контрольная работа № 6 "Функция. 

Линейная функция". 
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функция, ее график и свойства. 

Глава 4. Системы линейных уравнений с 

двумя переменными  

Уравнения с двумя переменными. Линейное 

уравнение с двумя переменными и его 

график. Системы уравнений с двумя 

переменными. Графический метод решения 

системы двух линейных уравнений с двумя 

переменными. Решение систем линейных 

уравнений методом подстановки. Решение 

систем линейных уравнений методом 

сложения. Решение задач с помощью систем 

линейных уравнений.  

26  

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа № 7 "Системы 

линейных уравнений с двумя 

переменными" 

 

 

Глава 5. Элементы комбинаторики и 

описательной статистики  

Основные правила комбинаторики. 

Начальные сведения о статистики.  

9 Контрольная работа № 8 "Элементы 

комбинаторики и описательной 

статистики". 

 

Повторение и систематизация учебного 

материала  

Повторение и систематизация курса алгебры 

7 класса.  

8 Контрольная работа №9 "Итоговая 

контрольная работа". 

 

 

Оценка контрольных и самостоятельных письменных работ. 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

выполнил работу без ошибок и недочетов в требуемом на «отлично» объеме;  

допустил не более одного недочета в требуемом на «отлично» объеме;  

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

не более одной негрубой ошибки и одного недочета в требуемом на «отлично» объеме;  

или не более трех недочетов в требуемом на «отлично» объеме.  

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил:  
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не более двух грубых ошибок в требуемом на «отлично» объеме;  

или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

или не более двух-трех негрубых ошибок;  

или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Оценка "2" ставится, если ученик:  

допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена 

оценка "3";  

или если правильно выполнил менее половины работы.  

Учебно-методическое обеспечение 

Учебные пособия (для учеников и учителя): 

Мерзляк А.Г., Полонский В. Б., Якир М. С. Геометрия: 7 класс. Учебник. – М.: Вентана – Граф, 2018 

Мерзляк А.Г., Полонский В. Б., Якир М. С. Алгебра: 7 класс. Учебник. – М.: Вентана – Граф, 2018 

 

Книги для учителя и дидактические материалы: 

 Математика: программы: 5-9 классы /А.Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир, Е. В. Буцко. – 2 

изд., дораб. – М.: Вентана-Граф, 2013. – 112 с. 

Мерзляк А.Г., Полонский В. Б., Якир М. С. Сборник задач и заданий для тематического оценивания 

по геометрии для 7 класса.- Х., Гимназия, 2010. 

Геометрия: 7 класс: методическое пособие / Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. 

— М. : Вен та наГраф, 2016. — 128 с. : ил. 

Геометрия: дидактические материалы: 7 класс: пособие дя учащихсяобщеобразовательных 

организаций/ А.Г.Мерзляк/ Издательский центр «Вента граф» 2018 

Алгебра: 7 класс: методическое пособие / Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский и др. — 2-е 

изд., дораб. — М. : Вентана-Граф, 2015. — 192 с. : ил. 

Математика (Алгебра. Геометрия), 7 класс: Итоговые контрольные работы / А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, Н.С. Прокопенко, М.С. Якир. – Харьков: Изд-во «Ранок», 2011. – 64 с. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

По предмету (курсу и т.д.) изо 

Класс 7 

 

Пояснительная записка 

        Данная рабочая программа составлена на основании нормативной документации, 

обеспечивающей реализацию программы: 

-Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. № 1897.); 

-Приказа Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 №1644 «О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г. №1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

-Письма Министерства образования и науки РФ (Департамент государственной политики в сфере 

общего образования) от 28 октября 2015 г. № 08-  1786; 

-Программы по изобразительному искусству для общеобразовательных учреждений. 5-8 кл. / под 

ред.Б.М. Неменский: М: Просвещение , 2016 г-148 с. 

-на основе образовательной программы МБОУ Лицея№10; 

       Рабочая программа разработана с учетом возрастных и психологических особенностей 

учащихся и соответствует федеральному компоненту государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. 

      Содержание программы полностью соответствует Федеральному компоненту 

государственного образовательного стандарта, представляет собой целостный документ, 

включающий следующие разделы: пояснительную записку; учебно-тематический план; УМК; 

содержание учебного предмета, обозначенное в разделах и темах; календарно-тематическое 

планирование; требования к уровню подготовки учащихся; перечень учебно-методического 

обеспечения. 

     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. 

      Главнейшая цель школы — подготовка каждого ученика к жизни в обществе, к практической 

деятельности, которая может быть плодотворной лишь тогда, когда её реализует человек, 

осознающий роль в окружающем мире. 
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       Согласно государственному образовательному стандарту, изучение изобразительного 

искусства в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 Развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного 

мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-эстетического восприятия 

действительности при изучении специфики образного языка конструктивных искусств. 

 

 

 

Развитие визуально-пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-

ценностного, эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры.  

Художественное развитие осуществляется в практической, деятельностной форме в процессе 

личностного художественного творчества.  

 

Цель изобразительного искусства определяет характер конкретных задач, которые решаются на 

уроках изобразительного искусства. На этих уроках ученики должны: 

- формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия визуального образа 

реальности и произведений искусства;  

- освоение художественной культуры как формы материального выражения в пространственных 

формах духовных ценностей;  

- формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-пространственной 

формы;  

- развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным действиям в 

ситуации неопределенности;  

- формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как к 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности;  

- воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды и понимании красоты человека;  

- развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры;  

овладение средствами художественного изображения как способом развития умения видеть 

реальный мир, как способностью к анализу и структурированию визуального образа на основе его 

эмоционально-нравственной оценки;  
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- овладение основами культуры практической работы различными художественными 

материалами и инструментами для эстетической организации и оформления школьной, бытовой 

и производственной среды.  

 

                                                                        Общая характеристика учебного предмета 

 

  Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую образовательную 

структуру практическую художественно-творческую деятельность, художественно-эстетическое 

восприятие произведений искусства и окружающей действительности. Изобразительное ис-

кусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, она включает в себя основы 

разных видов визуально-пространственных искусств - живописи, графики, скульптуры, дизайна, 

архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, изображения в зрелищных и 

экранных искусствах.  

Содержание курса учитывает возрастание роли визуального образа как средства познания, 

коммуникации и профессиональной деятельности в условиях современности.  

Освоение изобразительного искусства в основной школе - продолжение художественно-

эстетического образования, воспитания учащихся в начальной школе, которое опирается на 

полученный ими художественный опыт и является целостным интегративным курсом, 

направленным на развитие ребенка, формирование  его художественно-творческой активности, 

овладение образным языком декоративного искусства посредством формирования 

художественных знаний, умений, навыков.  

Приоритетной целью художественного образования в школе является духовно - нравственное 

развитие ребёнка, т.е. формирование у него качеств, отвечающих представлениям об истинной 

человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира.  

Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе построено по принципу 

углубленного изучения каждого вида искусства.  

Тема 7 класса - «Дизайн и архитектура в жизни человека» -посвящена изучению архитектуры и 

дизайна, т. е. конструктивных видов искусства, организующих среду нашей жизни. Изучение 

конструктивных искусств в ряду других видов пластических искусств опирается на уже 

сформированный уровень художественной культуры учащихся. 

 Искусство обостряет способность человека чувствовать, сопереживать, входить в чужие миры, 

учит живому ощущению жизни, дает возможность проникнуть в иной человеческий опыт и этим 

преобразить жизнь собственную. Понимание искусства — это большая работа, требующая и 

знаний, и умений.  

  

 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 
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   Данная программа реализуется в общеобразовательном классе. Рабочая программа 

предусматривает изучение изобразительного искусства на базовом уровне в объеме 1 час в 

неделю, 34 часа в год. Содержание программы полностью соответствует содержанию программы 

по изобразительному искусству без дополнений. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

   Учебный предмет «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе направлен на 

формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, 

т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как высшие ценности 

человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством очеловечения, 

формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и 

искусстве, т. е. зоркости души растущего человека.  

   Художественно-эстетическое развитие учащегося рассматривается как необходимое условие 

социализации личности, как способ его вхождения в мир человеческой культуры и в то же время 

как способ самопознания, самоидентификации и утверждения своей уникальной 

индивидуальности. Художественное образование в основной школе формирует эмоционально-

нравственный потенциал ребенка, развивает его душу средствами приобщения к художественной 

культуре, как форме духовно-нравственного поиска человечества.  

   Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни 

общества, значение искусства в развитии каждого ребенка -главный смысловой стержень 

программы.  

   При выделении видов художественной деятельности очень важной является задача показать 

разницу их социальных функций: изображение - это художественное познание мира, выражение 

своего отношения к нему, эстетического переживания; конструктивная деятельность направлена 

на создание предметно-пространственной среды; а декоративная деятельность — это способ 

организации общения людей и прежде всего имеет коммуникативные функции в жизни общества.  

   Программа построена так, чтобы дать школьникам представления о системе взаимодействия 

искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта учащихся, 

обращение к окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического 

переживания окружающей реальности является важным условием освоения школьниками 

программного материала.  

   Наблюдение окружающей реальности, развитие способностей учащихся к осознанию своих 

собственных переживаний, формирование интереса к внутреннему миру человека являются 

значимыми составляющими учебного материала. Конечная цель — формирование у школьника 

самостоятельного видения мира, размышления о нем, своего отношения на основе освоения 

опыта художественной культуры.  

   Обучение через деятельность, освоение учащимися способов деятельности — сущность 

обучающих методов на занятиях изобразительным искусством. Любая тема по искусству должна 

быть не просто изучена, а прожита, т. е. пропущена через чувства ученика, а это возможно лишь в 

деятельностной форме, в форме личного творческого опыта. Только когда знания и умения 
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становятся личностно значимыми, связываются с реальной жизнью и эмоционально 

окрашиваются, происходит развитие ребенка, формируется его ценностное отношение к миру.  

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

«Изобразительного искусства» 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Изобразительное 

искусство»: 

-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 культуры своего на 

рода,  своего края, основ культурного наследия народов России и  человечества; усвоение 

гуманистических, традиционных ценностей многонационального российского общества; 

-формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

-формирование целостного мировоззрения, учитывающего    культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культу 

ре;  готовности  и способности  вести диалог с другими людьми   и достигать в нем 

взаимопонимания; 

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

личностного  выбора, 

-формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; 

-формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

  

Метапредметные результаты Результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической 

творческой деятельности: 

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

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

познавательной деятельности; 
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-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; 

-владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

-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. 

 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, 

который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета:   

формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной  

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; развитие 

эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; 

-развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного 

мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

-развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного 

освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры; 

-освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как 

материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных формах  

-воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека; 

-приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально-

пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-

прикладных; 

-развитие потребности в общении с произведениями изобразительного  искусства,  освоение 

практических умений  и  навыков  восприятия, интерпретации и оценки произведений   искусства; 
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Содержание тем учебного курса 

 

 

Раздел учебного курса 

 

Кол-во часов 

 

Текущий и промежуточный контроль 

 Дизайн и архитектура – конструктивные искусства в 

ряду пространственных искусств 

9 Викторины, кроссворды, отчетные выставки 

творческих (индивидуальных и коллективных) 

работ, творческая работа  

 •  Тестирование 

 •   Презентации  

 

Художественный язык конструктивных искусств. В 

мире вещей и зданий 

7 Викторины, кроссворды, отчетные выставки 

творческих (индивидуальных и коллективных) 

работ, творческая работа  

 
Город и человек. Социальное значение дизайна и 

архитектуры как среды жизни человека 

10 Викторины, кроссворды, отчетные выставки 

творческих (индивидуальных и коллективных) 

работ, творческая работа  

 
Человек в зеркале дизайна и архитектуры 8 Викторины, кроссворды, отчетные выставки 

творческих (индивидуальных и коллективных) 

работ, творческая работа 

 
Всего 34  

 

Контроль предметных результатов 

1. Предварительный контроль – позволяет выявить уровень знаний, умений и навыков 

обучающихся перед началом изучения нового материала и устранить пробелы в имеющихся 

знаниях, умениях и навыках. 

2. Текущий контроль – осуществляется на каждом уроке (поурочный) или по изучению отдельной 

темы, раздела (тематический). 

3. Поурочный контроль позволяет оценить качество знаний на каждом уроке качество 

художественно-практических умений и навыков творческой деятельности на определенном её 

этапе. 

Все виды контроля могут осуществляться в устной и практической формах. При устных формах 

учитель обращает внимание на знание учащихся теоретических основ изобразительного 

искусства, полноту ответа, оригинальность суждений. При практических формах значимым 

является умение последовательно выполнять учебные задания, творческий характер их 

выполнения. 

При восприятии искусства оценивается уровень теоретического владения материалом (вид 

искусства, композиционное и колористическое решение, материалы и техника выполнения 

художественного произведения), уровень художественного восприятия (умение охарактеризовать 

художественный образ, средства его создания). При этом могут использоваться следующие 

методы: 
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– устный опрос (ответы на вопросы учителя или учащихся, анализ произведения искусства по 

предложенному заданию или алгоритму); 

– выполнение практических заданий на закрепление знаний по теоретическим основам 

изобразительного искусства (викторины, тесты на определение вида искусства, задания на 

соотнесение вида искусства и произведения, произведения и художника и т.п.). 

В целом при оценке практической работы учитывается соответствие теме задания, общая идея, 

выбор средств для создания художественного образа, его художественная выразительность, 

уровень владения соответствующей художественной техникой, самостоятельность выполнения 

задания, законченность работы. На каждом уроке к вышеперечисленным общим критериям 

добавляются частные, связанные с решением учебных изобразительных задач урока и видом 

художественно-практической деятельности (рисунок с натуры, по памяти, по воображению, на 

тему; лепка; конструирование и др.). 
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                                Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

Федеральный перечень учебников по предмету «Изобразительное искусство», рекомендованных 

(допущенных) Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 23.12.2009 г. № 822) 

Данная программа обеспечена учебно-методическими комплектами для каждого класса 

общеобразовательных учреждений. В комплекты входят следующие издания под редакцией Б. М. 

Неменского. 

Дополнительные пособия для учителя 

А.С. Питерских, Г. Е. Гуров «Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека.  7 

класс» под    редакцией Б.М. Неменского.  Москва, «Просвещение», 2013 г.  

Дополнительные пособия для учителя 

Лялина Л. А. Дизайн и дети: Методические рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 2006. 

 

Изобразительное искусство. 5-8 классы: проверочные и контрольные тесты / авт.-сост. О.В. 

Свиридова, — Волгоград: Учитель, 2008. 

Изобразительное искусство. 5-7 классы: терминологические диктанты, кроссворды, филворды, 

тесты, викторины / авт.-сост.О. В. Павлова. Волгоград: Учитель, 2010. 

Методические пособия для учителя: (автор, издательство, год издания):  

1. Агеева И.Д. «Занимательные материалы по изобразительному искусству», Москва, «Сфера», 

2007год,  

2. О.В. Свиридова, «Проверочные и контрольные тесты» 5-8 класс, «Учитель», Волгоград, 2008 год.  

3. Туманова Е.С. « «В мире красок народного творчества» 4-8 класс (внеклассные мероприятия), 

«Учитель», Волгоград, 2009год.            

4. Неменский, Б. М. ИЗО и художественный труд: 1–8 классы. – М.: Просвещение, 2003. 

5. Сокольникова, Н. М. Краткий словарь художественных терминов. – Обнинск: Титул, 1998. 

6. Сокольникова, Н. М. Основы рисунка. Ч. 1. – Обнинск: Титул, 1998. 

7. Сокольникова, Н. М. Основы композиции. Ч. 2. – Обнинск: Титул, 1998. 

Дополнительные пособия для учащихся: 
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Порте П. Учимся рисовать человека / Пер. с фр. Э. А. Болдиной. – М.: ООО «Мир книги», 2005.- 123 

с. 

Ушакова О. Д. Великие художники: Справочник школьника. – СПб.: Издательский Дом «Литера», 

2004. 

 

 

 

Информационно-коммуникационные средства 

 

1.Проектор  

2.Экран  

3.Компьютер 

Перечень цифровых образовательных ресурсов 

 

1.«Новый диск» 2007 www.nd.ru 

2. «Кирилл и Мефодий», 1997, 2002www.KM.ru 

3. «Новый диск» 2007  www.nd.ru «DirectMEDIA» 2007www.direktmedia.ru 

4. АстраМедиа, 2007www.astrama.ru 
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