
АННОТАЦИЯ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ 

 
История 

5 класс 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования и обеспечена УМК для 5–ого класса 
автором А.А. Вигасиным, Г.И. Годером, И.С. Свенцицкой (Изд-во Просвещение). 
I. Пояснительная записка 
История является одним из ведущих гуманитарных предметов в системе школьного образования, 
поскольку имеет огромное значение для формирования гражданской позиции человека, его умения 
ориентироваться и действовать в современном обществе на основе исторического опыта. Без неё 
невозможна выработка общероссийской идентичности и умения жить в современном 
поликультурном глобализирующемся мире. Однако спорность и противоречивость анализа 
исторического процесса, оценок ключевых событий, которые существуют в современной науке, 
активно переносятся в современную публицистику, что порождает острые мировоззренческие 
споры с явной политической окраской. Этот естественный процесс заметно осложняет 
преподавание истории в школе. К тому же анализ результатов современного школьного 
исторического образования свидетельствует, что массовая школа  не полностью обеспечивает 
функциональную грамотность учащихся.  Зачастую овладение историческим материалом у 
большинства учеников ограничивается запоминанием набора фактов (часто бессистемно), не 
поднимаясь до уровня умений строить причинно-следственные объяснения, проводить анализ, 
давать самостоятельные аргументированные нравственные и гражданские оценки событий 
прошлого.  Изучение фактических и теоретических сведений не подкрепляется связью с практикой, 
с умением переносить исторические знания и умения на решение проблем в современных 
жизненных ситуациях.  

В основу настоящей программы положены педагогические и дидактические принципы 
вариативного развивающего образования  

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

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

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

Каждый школьный предмет своими целями, задачами и содержанием образования должен 
способствовать формированиюфункциональной грамотной личности, т.е. человека, который 
сможет активно пользоваться своими знаниями, постоянно учиться и осваивать новые знания всю 
жизнь. 

  

Курс истории в 5-м классе для основной школы является органичным продолжением курса 
«Окружающий мир» для начальной школы и реально решает проблему преемственности и 
непрерывности образования и на уровне содержания, и на уровне образовательных технологий.  
II. Общая характеристика учебного предмета «История» 
       Цель изучения всеобщей истории – это формирование общей картины исторического развития 
человечества, получение учениками представлений об общих, ведущих процессах, явлениях и 
понятиях. При этом, учитывая небольшой объем времени, выделяемый на всеобщую историю, 
необходимо опускать многие второстепенные  детали и делать акцент на определяющих явлениях, 
помогающих, в первую очередь, понять и объяснить современный мир. Изучение зарубежной 
истории помогает нам понять место России в общем потоке истории человечества, увидеть наши 
особенности  и то, что нас сближает с другими. 

       Программа построена на системе понятий, обеспечивающих теоретическое осмысление 

школьниками исторических фактов и процессов. В основу этой системы понятий мы заложили 
сочетание разных подходов к изучению истории (цивилизационно-локального, цивилизационно-
стадиального, модернизационного, формационного). 

В рабочей программе выделяются основные понятия в непротиворечивую учебную схему и с ее 
помощью школьники учатся осмысливать ход истории. 

Система понятий представлена в тексте параграфов учебника. Каждое понятие, описывает 



общество в целом  как набор четырех групп признаков – отличительных черт в экономике, 
социальных отношениях, политике, культуре. 

В 5 классе основой системы понятий являются: «первобытное общество» и «цивилизация», причем 
последнее в двух значениях – как «ступень развития всего человечества» и как «культурная 
общность группы народов и государств». 

Чтобы сделать эти понятия доступными ученикам, заменяем в определениях непонятные ученикам 
соответствующего возраста иностранные научные термины на эквиваленты с русской корневой 
основой. 

Программа нацелена на формирование УДД у учащихся: делать выводы, переходить от частного к 
общему, развивать абстрактное мышление, логику, умение видеть общее в разном. 

Культурологическая направленность программы проявляется в ключевых проблемах учебника, 
которые ставятся во введении и (или) осмысливаются на повторительно-обобщающих уроках, 
помогая выстраивать современному школьнику его историческую картину мира, объясняя 
современный мир через знание истории. 

В основу работы с содержанием в нашей программе положен один из принципов развивающего 
образования, сформулированный академиком А.А. Леонтьевым, согласно которой  предполагается, 
что учебник и учитель создают ситуацию, при которой ученик может (если хочет) 
взять  материал по максимуму, но при этом каждый ученик должен усвоить необходимый минимум, 
который, прежде всего, контролируется и отрабатывается. Это позволяет нам предложить свой 
вариант решения проблемы разноуровневости обучения и формирования индивидуальной 
образовательной траектории каждого ученика. 

В соответствии с требованиями программа реализует деятельностный подход, который 
предполагает отказ от репродуктивных форм работы в пользу активного включения учеников в 
самостоятельную познавательную деятельность. 

Отличительные особенности технологии – почти полное отсутствие авторских выводов и полное 
отсутствие авторских оценок событий. Выводы мы позволяем себе только в том случае, если 
считаем, что уровень большинства учеников еще не позволяет им самим произвести теоретическое 
обобщение материала. Во всех остальных случаях ученики должны делать выводы сами, выполняя 
задания к тексту, осмысливая приведенные в нем факты. 

Программа рассчитана на использование следующих технологий: проблемно-диалогической 

технологии освоения нового материала, технология продуктивного чтения (формирования типа 
правильной читательской деятельности), технология оценивания учебных успехов, проектная 
технология. 

В основу тематического планирования положено деление учебного материала на крупные учебные 

модули (разделы). Каждый из них открывается страницей «входа в модуль», указывающей цели 
изучения материала (основные умения, которые необходимо развивать), а завершается страницей 
«выхода из модуля» - системой обобщающих заданий для урока-повторения и диагностикой 
достигнутых целей 
 

III. МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ.     

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования предмет «История» изучается с 5-го по 9-й класс. На каждую 
учебную неделю с 5-го по 9-й класс выделяется по два урока (5-й класс – «Всеобщая история»; 6–9-й 
класс – «Всеобщая история» и «История России» с явным приоритетом в пользу последней). На 
изучение курса «История древнего мира» отводится 68 часов в год. 
  
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА. 

Взаимосвязь результатов освоения предмета «История» можно системно представить в виде схемы.  

Предметные результаты (цели предмета) 

1. Овладение исторической картиной мира 

2. Формирование открытого исторического мышления 

(тексты и задания) 

1.   Нравственное самоопределение личности 

2.  Гражданско-патриотическое самоопределение личности 

(тексты и задания) 

Предметная методика 

Метапредметные результаты 

Регулятивные. Коммуникативные. Познавательные 

Функциональная грамотность 



- Технология проблемного диалога 

- Технология оценивания (правило самооценивания) 

  

- Технология продуктивного чтения (задания по работе с текстом) 

- Задания по групповой работе 

  

Личностные результаты 

Комплексные, компетентностные задания в УМК: 

- Задания по проектам (на предметном материале) 

- Жизненные (компетентностные) задачи  (на предметном материале) 

  

  

Личностными результатами изучения предмета «История» являются следующие умения: 

Формулировки 
личностных результатов 

 

Реализация в программе 

1) воспитание российской гражданской идентичности: 
патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за 
свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 
России; осознание своей этнической принадлежности, знание 
истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 
культурного наследия народов России и человечества; усвоение 
гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества; воспитание чувства 
ответственности и долга перед Родиной; 

Через задания и тексты, которые содержат основания для собственных оценок 
исторических событий и явлений, но не готовые авторские оценки и выводы. 

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

Через введения к учебникам и разделам, описывающим связь целей изучения 
истории с жизнью. Через жизненные задачи, завершающие каждый раздел, а 
также через деятельностные технологии, обеспечивающие мотивацию через 
вовлечение школьников активную деятельность. 

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

Через систему историко-обществоведческих понятий, обеспечивающих 
формирование целостной и разносторонней исторической картины мира 

4) формирование осознанного, уважительного и 
доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 
мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 
народов России и народов мира; готовности и способности вести 
диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

Через оценочно-толерантные задания и тексты, содержащие описание 
противоречивых исторических явлений с позиций разных действующих сторон 
(разных народов, разных партий и т.п.). 

 

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

Через задания, направленные на нравственное 
самоопределение с опорой на общечеловеческие 
ценности при оценке противоречивых 
исторических явлений. 

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

7) формирование коммуникативной 
компетентности в общении 
и  сотрудничестве со сверстниками, детьми 
старшего и младшего возраста, взрослыми 
в процессе образовательной, общественно-
полезной, учебно-исследовательской, 
творческой и других видов деятельности; 

Через коммуникативную направленность 
формулировок большинства заданий, 
обеспечивающих проблемный диалог, открытие 
нового знания и т.п. 



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

Через насыщенность материала учебников 
историческими сюжетами, связывающими 
глобальные общественные процессы и 
микроисторию отдельных семей, их судьбы и 
поступки на фоне крупных событий или явлений. 

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

Через задания в сочетании с культурологическим 
материалом разных исторических тем. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «История» является формирование 
универсальных учебных действий (УУД). 

  Формулировки 
 метапредметных результатов 

 

Реализация в программе 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 
универсальные 
учеб.действия 

1)  умение самостоятельно определять 
цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи 
в учёбе и познавательной 
деятельности, развивать мотивы и 
интересы своей познавательной 
деятельности; 

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

 

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

 

 

Продуктивные задания разных 
линий развития к каждому 
тексту учебника и через 
обобщенный алгоритма 
работы с продуктивными 
заданиями. 

 

Через основной массив текстов, 
рассчитанных на 
использование технологии 
продуктивного чтения, т.е. 
самостоятельное вычитывание 
смыслов (наличие 
подтекстовой информации) 

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

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

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.  

Предметными результатами изучения предмета «История» являются следующие умения: 

Овладение исторической картиной мира: умение объяснять современный мир, связывая 
исторические факты и понятия в целостную картину 

 Определять по датам век, этапы, место события и т.д. 

 Разделять целое на части. Выявлять главное. Обобщать 

 Группировать (не по хронологии) 

 Сравнивать 

Формирование открытого исторического мышления: умение видеть развитие общественных 
процессов (определять причины и прогнозировать следствия) 

 Выявлять варианты причин и следствий, логическую последовательность 

 Представлять мотивы поступков людей прошедших эпох 

Нравственное самоопределение личности: умение оценивать свои и чужие поступки, опираясь на 
выращенную человечеством систему нравственных ценностей 

При оценке исторических явлений выявлять гуманистические нравственные ценности 

  

Гражданско-патриотическое самоопределение личности: умение, опираясь на опыт предков, 
определить свою мировоззренческую, гражданскую позицию, толерантно взаимодействовать с 
теми, кто сделал такой же или другой выбор. 

         Определять и объяснять свои оценки исторических явлений, событий 

         Толерантно определять свое отношение к иным позициям 
V. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 
  
5 КЛАСС (68 часов) 

  
Цели обучения 

Развивать умения по применению исторических знаний в жизни: 

1.      Объяснять разнообразие современного мира, связывая в целостную картину различные факты 
и понятия первобытной и древней истории: происхождение человеческого общества, народов и 
государств; разделение обществ на первобытные и цивилизованные, на западные и восточные . 

2.      Рассматривать в развитии процессы перехода первобытных обществ на ступень цивилизации, 
выделять истоки современных общественных явлений, ценностей, которые зародились в 
Первобытном и Древнем мире. 

3.      Видеть истоки современных нравственных ценностей в традициях и религиях древних 
обществ. 

4.      Отмечать вклад каждой древней цивилизации в общечеловеческую культуру. 
  
Содержание 

Введение (1 ч.) 

Откуда мы знаем, как жили предки современных народов. Понятие исторического источника. Роль 
археологических раскопок в изучении истории древнего мира. Древние сооружения как источник 
наших знаний о прошлом. Представление о письменных источниках. 
  



МОДУЛЬ 1. ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ 
Раздел модуля 1. Первобытные собиратели и охотники (3 ч.) 

Понятие «первобытные люди». Древнейшие люди: современные представления о месте и времени 
их появления; облик, отсутствие членораздельной речи; изготовление орудий как главное отличие 
от животных. Представление о присваивающем хозяйстве: собирательство и охота. Невозможность 
для людей прожить в одиночку. Овладение огнем. 

Постепенное расселение людей в Евразии. Охота как главное занятие. Изобретение одежды из 
звериных шкур, жилищ, копья и гарпуна, лука и стрел. Родовые общины охотников и собирателей. 
Понятия «человек разумный», «родовая община». 

Возникновение искусства и религии. Изображение животных и человека. Представление о 
религиозных верованиях первобытных охотников и собирателей. Понятия «колдовской обряд», 
«душа», «страна мертвых». 
Раздел модуля 2. Первобытные земледельцы и скотоводы ( 2 ч.) 

Понятие «Западная Азия». Представление о зарождении производящего хозяйства: земледелие и 
скотоводство, ремесла - гончарство.прядение, ткачество. Основные орудия труда земледельцев: 
каменный топор, мотыга, серп. Изобретение ткацкого станка. Последствия перехода к 
производящему хозяйству. 

Родовые общины земледельцев и скотоводов. Понятия «старейшина», «совет старейшин», «племя», 
«вождь племени». Представление о религиозных верованиях первобытных земледельцев и 
скотоводов. Понятия «дух», «бог», «идол», «молитва», «жертва». 

Начало обработки металлов. Изобретение плуга. Представление о распаде рода на семьи. 
Появление неравенства (знатные и незнатные, богатые и бедные). Понятия «знать», «раб», «царь».  

Значение первобытной эпохи     в истории человечества. 

Представление о переходе от первобытности к цивилизации (появление городов, государств, 
письменности). 
Раздел модуля 3. Счет лет в истории ( 1ч.) 

Счет лет в истории. Представление о счете времени по годам в древних государствах. 
Представление о христианской эре. Особенности обозначения дат до нашей эры («обратный» счет 
лет). Понятия «год», «век (столетие)», «тысячелетие». 

  
МОДУЛЬ II. ДРЕВНИЙ ВОСТОК  
Раздел модуля 4. Древний Египет (8 ч.) 

Местоположение и природные условия (разливы Нила, плодородие почв, жаркий климат). 
Земледелие как главное занятие. Оросительные сооружения (насыпи, каналы, шадуфы). 

Возникновение единого государства в Египте. Понятия «фараон», «вельможа», «писец», «налог». 
Неограниченная власть фараонов. Войско: пехота, отряды колесничих. Завоевательные походы. 
Держава Тутмоса Ш. 

Города - Мемфис, Фивы. 

Быт земледельцев и ремесленников. Жизнь и служба вельмож. Религия древних египтян. 
Священные животные, боги (Амон-Ра, Геб и Нут, Оси рис И Исида, Гор, Анубис, Маат). Миф об 
Осирисе и Исиде. Суд Осириса в «царстве мертвых». Обожествление фараона. Понятия «храм», 
«жрец», «миф», «мумия», «гробница», «саркофаг». 

Искусство древних египтян. Строительство пирамид. Большой Сфинкс. Храм, его внешний и 
внутренний вид. Раскопки гробниц. Находки произведений искусства в гробнице фараона 
Тутанхамона. Особенности изображения человека в скульптуре и росписях. Скульптурный портрет. 
Понятия «скульптура», «статуя», «рельеф», «скульптурный портрет», «роспись». 

Особенности древнеегипетского письма. Материалы для письма. Школа: подготовка писцов и 
жрецов. Научные знания (математика, астрономия). Солнечный календарь. Водяные часы. Произ-
ведения литературы: хвалебные песни богам, повесть о Синухете, поучения писцов, «Книга 
мертвых». Понятия «иероглиф», «папирус», «свиток». 

Достижения древних египтян (земледелие, основанное на орошении; каменное строительство; 
скульптурный портрет; письменность; календарь). Неограниченная власть фараонов. Представле-
ние о загробном воздаянии (суд Осириса и клятва умершего). 
Раздел модуля 5. Западная Азия в древности (8 ч.) 

Двуречье в древности. Местоположение и природные условия Южного Двуречья (жаркий климат, 
разливы Тигра и Евфрата, плодородие почв; отсутствие металлических руд, строительного камня и 
леса). Использование глины в строительстве, в быту, для письма. Земледелие, основанное на 
искусственном орошении. 

Города шумеров Ур и Урук. 

Древневавилонское царство. Законы Хаммурапи: ограничение долгового рабства; представление о 
талионе («Око за око, зуб за зуб»), о неравенстве людей перед законом. Понятия «закон», «рос-



товщик». 

Религиозные верования жителей Двуречья. Боги Шамаш, Син, Эа, Иштар. Ступенчатые башни-
храмы. Клинопись. Писцовые школы. Научные знания (астрономия, математика). Литература: 
сказания о Гильгамеше. 

Города Финикии - Библ, Сидон, Тир. Виноградарство и оливководство. Ремесла: стеклоделие, 
изготовление пурпурных тканей. Морская торговля и пиратство. Основание колоний вдоль побере-
жья Средиземного моря. Древнейший алфавит. 

Древние евреи. Представление о Библии и Ветхом Завете. Понятие «единобожие». Библейские 
мифы и сказания (о первых людях, о Всемирном потопе, Иосиф и его братья, исход из Египта). 
Моральные нормы библейских заповедей. Библейские предания о героях. Борьба с 
филистимлянами. Древнееврейское царство и его правители: Саул, Давид, Соломон. Иерусалим как 
столица царства. Храм бога Яхве. 

Начало обработки железа. Последствия использования железных орудий труда 

Ассирийская держава. Новшества в военном деле (железное оружие, стенобитные орудия, конница 
как особый род войск). Ассирийские завоевания. Ограбление побежденных стран, массовые казни 
переселение сотен тысяч людей. Столица державы Ниневия. Царский дворец. Представление об 
ассирийском искусстве (статуи, рельефы, росписи). Библиотека Ашшурбанипала. Гибель Ассирии.  

Три царства в Западной Азии: Нововавилонское, Лидийское и Мидийское. Город Вавилон и его 
сооружения. Начало чеканки монетыв Лидии. 

Образование Персидской державы (завоевание Мидии, Лидии, Вавилонии, Египта). Цари Кир, 
Дарий Первый. «Царская дорога», ее использование для почтовой связи. Взимание налогов 
серебром. Состав войска («бессмертные», полчища, собранные из покоренных областей). Город 
Персеполь. 
  
Раздел модуля 6. Индия и Китай в древности (4 ч.) 

Местоположение и природа Древней Индии. Реки Инд и Ганг. 

Гималайские горы. Джунгли. Древнейшие города. Сельское хозяйство. Выращивание риса, 
хлопчатника, сахарного тростника. Религиозные верования (почитание животных; боги Брахма, 
Ганеша; вера в переселение душ). Сказание о Раме. Представление о кастах. Периоды жизни 
брахмана. «Неприкасаемые». Возникновение буддизмa (легенда о Будде, отношение к делению 
людей на касты, нравственные нормы). Объединение Индии под властью Ашоки. Индийские 
цифры. Шахматы. 

Местоположение и природа Древнего Китая. Реки Хуанхэ и Янцзы. Учение Конфуция (уважение к 
старшим; мудрость в знании старинных книг; отношения правителя и народа; нормы поведения). 
Китайские иероглифы и книги. Объединение Китая при ЦиньШихуане. Расширение территории. 
Строительство Великой Китайской стены. Деспотизм властелина Китая. Возмущение народа. 
Свержение наследников ЦиньШихуана. Шелк. Великий шелковый путь. Чай. Бумага. Компас. 

Вклад народов Древнего Востока в мировую культуру. 
  
МОДУЛЬ III. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ. 
Раздел модуля 7. Древнейшая Греция (5 ч.) 

Местоположение и природные условия. Горные хребты, разрезающие страну на изолированные 
области. Соль моря в жизни греков. Отсутствие полноводных рек. Древнейшие города Микены, 
Тиринф, Пилос, Афины. 

Критское царство. Раскопки дворцов. Росписи. Понятие «фреска». Морское могущество царей 
Крита. Таблички с письменами; Гибель Критского царства. Греческие мифы критского цикла (Тесеи 
и Минотавр, Дедал и Икар). 

Микенское царство. Каменное строительство (Микенская крепость, царские гробницы). 
Древнейшее греческое письмо. Заселение островов Эгейского моря. Сведения о войне с Троянским 
царством. Мифы о начале Троянской войны. Вторжения в Грецию с севера воинственных племен. 
Упадок хозяйства и культуры. 

Поэмы Гомера «Илиада» И «Одиссея». Религиозные верования греков. Олимпийские боги. Мифы 
древних греков о богах и героях (Прометей, Де метра и Персефона, Дионис и пираты, подвиги 
Геракла). 
Раздел модуля 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием ( 7 ч.) 

Начало обработки железа в Греции. Создание греческого алфавита (впервые введено обозначение 
буквами гласных звуков). Возникновение самостоятельных государств (Афины, Спарта, Коринф, 
Фивы, Милет). Понятие «полис». 

Местоположение и природные условия Аттики. Неблагоприятные условия для выращивания 
зерновых. Разведение оливок и винограда. Знать во главе управления Афин. Законы Драконта. 
Понятие «демос». Бедственное положение земледельцев. Долговое рабство. 



Борьба демоса со знатью. Реформы Солона. Запрещение долгового рабства. Перемены в 
управлении Афинами. Создание выборного суда. Понятия «гражданин», «демократия». 

Местоположение и природные условия Лаконии. Спартанский полис. Завоевание спартанцами 
Лаконии и Мессении. Спартанцы и илоты. Спарта - военный лагерь. Регламентация повседневной 
жизни спартанцев. Управление Спартой: совет старейшин, два царя - военных предводителя, 
народное собрание. «Детский способ» голосования. Спартанское воспитание. 

Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного морей. 

Сиракузы, Тарент, Пантикапей, Херсонес, Ольвия. Причины колонизации. Развитие межполисной 
торговли. Отношения колонистов с местным населением. Греки и скифы. Понятия «эллины», 
«Эллада». 

Олимпийские игры - общегреческие празднества. Виды состязаний. Понятие «атлет». Награды 
победителям. 

Греко-персидские войны. Клятва юношей при вступлении на военную службу. Победа афинян в 
Марафонской битве. Стратег Мильтиад. Нашествие войск персидского царя Ксеркса на Элладу. 
Патриотический подъем эллинов. Защита Фермопил. Подвиг трехсот спартанцев под 
командованием царя Леонида. Морское сражение в Саламинском проливе. Роль Фемистокла и 
афинского флота в победе греков. Разгром сухопутной армии персов при Платеях. Причины 
победы греков. Понятия «стратег», «фаланга», «триера». 
Раздел модуля 9. Возвышение Афин в V в. до н. э. и расцвет демократии ( 4 ч.) 

Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. Военный и торговый флот. 
Гавани Пирея. Состав населения Афинского полиса: граждане, переселенцы, рабы. Использование 
труда рабов. 

Город Афины: Керамик, Агора, Акрополь. Быт афинян. Положение афинской женщины. Храмы: 
богини Ники, Парфенон, Эрехтейон. Особенности архитектуры храмов. Фидий и его творения. 
Статуи атлетов работы Мирона и Поликлета. 

Образование афинян. Рабы-педагоги. Начальная школа. Палестра. Афинские гимнасии. Взгляды 
греческих ученых на природу человека (Аристотель, Анифонт). Афинский мудрец Сократ. 

Возникновение театра. Здание театра. Трагедии и комедии. Трагедия Софокла «Антигона». 
Комедия Аристофана «Птицы». Воспитательная роль театральных представлений. 

Афинская демократия в V в. до н. э. Народное собрание, Совет пятисот и их функции. Перикл во 
главе Афин. Введение платы за исполнение выборных должностей. Друзья и соратники Перикла: 
Аспасия, Геродот, Анаксагор, Софокл, Фидий. 

Раздел модуля 10. Македонские завоевания в V  в. до н. э.(3 ч.) 

Ослабление греческих полисов в результате междоусобиц. Возвышение Македонии при царе 
Филиппе. Влияние эллинской культуры. Аристотель - учитель Александра, сына Филиппа. Ма-
кедонское войско. Фаланга. Конница. Осадные башни. 

Отношение эллинов к Филиппу Македонскому. Исократ и Демосфен. Битва при Херонее. Потеря 
Элладой независимости. Смерть Филиппа и приход к власти Александра. 

Поход Александра Македонского на Восток. Победа на берегу реки Граник. Разгром войск Дария III 
уИсса. Поход в Египет. Обожествление Александра. Основание Александрии. Победа при Гав-
гамелах. Гибель Персидского царства. Поход в Индию. Возвращение в Вавилон. Личность 
Александра Македонского. 

Распад державы Александра после его смерти. Египетское, Македонское, Сирийское царства. 
Александрия Египетская - крупнейший торговый и культурный центр Восточного Средиземно-
морья. Фаросский маяк. Музей. Александрийская библиотека. Греческие ученые: 
АристархСамосский, Эратосфен, Евклид. 

Вклад древних эллинов в мировую культуру. Сопоставление управления в странах Древнего 
Востока (Египет, Вавилония) с управлением в Афинах. Особенности афинской демократии. 

  
МОДУЛЬ IV. ДРЕВНИЙ РИМ. 
Раздел модуля 11. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией    ( 3 ч.) 

Местоположение и природные особенности Италии. Теплый климат, плодородные земли, обилие 
пастбищ. Реки Тибр, По. Население древней Италии (латины, этруски, самниты, греки). 

Легенда об основании Рима. Почитание богов - Юпитера, Юноны, Марса, Весты. Рим - город на 
семи холмах. Управление древнейшим Римом. Ликвидация царской власти. Понятия «весталка», 
«ликторы», «патриции», «плебеи», «сенат». 

Возникновение республики. Борьба плебеев за свои права. Нашествие галлов. Установление 
господства Рима над Италией. Война с Пирром. Понятия «республика», «консул», «народный три-
бун», «право вето». 

Уравнение в правах патрициев и плебеев. Отмена долгового рабства. Устройство Римской 
республики. Выборы консулов. Принятие законов. Порядок пополнения сената и его функции. 



Организация войска. Понятие «легион». 
Раздел модуля 12. Рим - сильнейшая держава Средиземноморья (3 ч.) 

Карфаген - крупное государство в Западном Средиземноморье. 

Первые победы Рима над Карфагеном. Создание военного флота. Захват Сицилии. Вторая война 
Рима с Карфагеном. Вторжение войск Ганнибала в Италию. Разгром римлян при Каннах. 
Окончание войны. Победа Сципиона над Ганнибалом при Заме. Господство Рима в Западном 
Средиземноморье. 

Установление господства Рима в Восточном Средиземноморье. 

Политика Рима «разделяй и властвуй». Разгром Сирии и Македонии. Разрушение Коринфа и 
Карфагена. Понятия «триумф», «провинция» . 

Рабство в Древнем Риме. Завоевания - главный источник рабства. Использование рабов в сельском 
хозяйстве, в домах богачей. Раб - «говорящее орудие». Гладиаторские игры. Римские ученые о рабах 
(Варрон, Колумелла). Понятия «амфитеатр», «гладиатор». 
Раздел модуля 13. Гражданские войны в Риме (4 ч.) 

Разорение земледельцев Италии и его причины. Земельный закон ТнберияГракха. Гибель Тиберия. 
Гай Гракх - продолжатель дела брата. Гибель Гая. 

Крупнейшее в древности восстание рабов. Победы Спартака. 

Создание армии восставших. Их походы. Разгром армии рабов римлянами под руководством 
Красса. Причины поражения восставших. 

Превращение римской армии в наемную. Кризис управления: подкуп при выборах должностных 
лиц. Борьба полководцев за единоличную власть. Красс и Помпей. Возвышение Цезаря. Завоевание 
Галлии. Гибель Красса. Захват Цезарем власти (переход через Рубикон, разгром армии Помпея). 
Диктатура Цезаря. Социальная опора Цезаря и его политика. Брут во главе заговора против Цезаря. 
Убийство Цезаря в сенате. Понятия «ветеран», «диктатор». 

Поражение сторонников республики. Борьба Антония и Октавиана. Роль Клеопатры в судьбе 
Антония. Победа флота Октавиана у мыса Акций. Превращение Египта в римскую провинцию. 

Окончание гражданских войн. Характер власти Октавиана Августа (сосредоточение полномочий 
трибуна, консула и других республиканских должностей, пожизненное звание императора). 
Понятия «империя», «император», «преторианцы». 

Поэты Вергилий, Гораций. Понятие «меценат». 

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

Территория империи. Соседи Римской империи. Отношения с Парфянским царством. Разгром 
римских войск германцами. Образ жизни германских племен. Предки славянских народов. Понятие 
«варвары». 

Обожествление императоров. Нерон (террористические методы правления, пожар в Риме и 
преследования христиан). Нерон и Сенека. Восстание в армии и гибель Нерона. 

Возникновение христианства. «Сыны света» из Кумрана. Рассказы Евангелий о жизни и учении 
Иисуса Христа. Моральные нормы Нагорной проповеди. Представление о Втором пришествии, 
Страшном суде и Царстве Божьем. Идея равенства всех людей перед Богом независимо от пола, 
происхождения и общественного положения. Национальная и социальная принадлежность первых 
христиан. Отношение римских властей к христианам. Понятия «христиане», «апостолы», 
«Евангелие», «священник». 

Расцвет Римской империи. Возникновение и развитие колоната. Понятия «колоны», «рабы с 
хижинами». Правление Траяна. Отказ от террористических методов управления. Последние 
завоевания римлян. Строительство в Риме и провинциях: дороги, мосты, водопроводы, бани, 
амфитеатры, храмы. Рим - столица империи. Повседневная жизнь римлян. Особняки богачей. 
Многоэтажные дома. Посещение терм (бань), Колизея и Большого цирка. Требование «хлеба и 
зрелищ». Архитектурные памятники Рима (Пантеон, Колизей, колонна Траяна, триумфальные 
арки). Римский скульптурный портрет. Роль археологических раскопок Помпей для исторической 
науки. 

Раздел модуля 5. Падение Западной Римской империи (2 ч.) 

Вторжения варваров. Использование полководцами армии для борьбы за императорскую власть. 
Правление Константина. Признание христианства. Основание Константинополя и перенесение 
столицы на Восток. Ухудшение положения колонов как следствие их прикрепления к земле. 
Понятия «епископ», «Новый Завет». Разделение Римской империи на два государства - Восточную 
Римскую империю и Западную Римскую империю. Восстания в провинциях (Галлия, Северная 
Африка). Варвары в армии. Вторжение готов в Италию. Борьба полководца Стилихона с готами. 
Убийство Стилихона по приказу императора Гонория. Массовый переход легионеров-варваров на 
сторону готов. Взятие Рима готами. Новый захват Рима вандалами. Опустошение Вечного города 
варварами. Вожди варварских племен - вершители судеб Западной Римской империи. Ликвидация 
власти императора на Западе. 



  
Итоговое повторение раздела «Древний мир». ( 1 ч.) 

Особенности восточных цивилизаций, цивилизации Греции и Рима. Представление о на-
родовластии. Участие граждан в управлении государством. Любовь к родине. Отличие греческих 
полисов и Римской республики от государств древнего Востока. Вклад народов древности в 
мировую культуру. 

  

К техническим средствам обучения, которые могут эффективно использоваться на уроках 
истории, относятся компьютер,  цифровой фотоаппарат, интерактивная доска и др. 

Приведём примеры работ при использовании компьютера: 

- поиск дополнительной информации в Интернете для ответа на продуктивные вопросы; 

– создание текста доклада; 

- фотографирование макро- и микроскопических объектов (например, памятников истории и 
культуры); 

– статистическая обработка данных исторических исследований (количественный анализ событий, 
отдельных фактов и т.п.); 

– создание мультимедийных презентаций (текстов с рисунками, фотографиями и т.д.), в том числе 
для представления результатов исследовательской и проектной деятельности. 

При использовании компьютера учащиеся применяют полученные на уроках информатики 
инструментальные знания (например, умения работать с текстовыми, графическими редакторами 
и т.д.), тем самым у них формируется готовность и привычка к практическому применению новых 
информационных технологий. 

Технические средства на уроках истории широко привлекаются также при подготовке проектов 
(компьютер). 
VIII. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА. 
1. Умения объяснять разнообразие современного мира. 

         Определять и объяснять временные границы первобытной и древней истории человечества, 
делить на простые этапы историю подробно изученных древних государств и цивилизаций. 

         Определять и доказывать, какое человеческое общество находиться на ступени 
первобытности, а какое – взошло на ступень цивилизации. 

         Различать в общемировой культуре черты цивилизации Востока и Запада, сложившиеся в 
эпоху Древнего мира. 

         Свободно использовать в своей письменной и устной речи понятия (явления), развившиеся в 
эпоху Древнего мира: в хозяйственной жизни – орудия труда, охота, собирательство, земледелие, 
скотоводство, ремесло, торговля; в общественном делении – раб, свободный гражданин, 
аристократы; в государственной жизни – государство, царство, город-государство (полис), 
демократия, республика, империя; в культуре – религия, наука, искусство, философия. 
2.  Умения рассматривать общественные процессы в развитии 

         Определять основные причины и следствия перехода различных древних народов со ступени 
первобытности на ступень цивилизации. 

         Предлагать варианты мотивов поступков как известных исторических личностей (Конфуций, 
Александр Македонский и др.), так и представителей различных общественных слоев первобытных 
и древних обществ. 

3.  Нравственное самоопределение. 

         Выделять вклад в общечеловеческие нравственные ценности религиозных учений, 
возникших в эпоху Древнего мира: буддизма, конфуцианства, религии древних евреев, 
христианства. 

         При оценке  таких явлений, как порядки древних обществ, завоевания ассирийцев и римлян, 
набеги варваров, гражданские войны, учения Будды, Иисуса Христа и других, выявлять 
гуманистические нравственные ценности. 

4.  Культурное и гражданско-патриотическое самоопределение. 

         Давать и объяснять собственные оценки действиям исторических деятелей (в том числе 
безымянным) по защите своей родины (Греко-персидские войны, войны Рима), установлению тех 
или иных порядков (законы древневосточных царей, законы греческих полисов, Римской 
республики и Римской империи). 

         Определять свое собственное отношение к разным позициям в спорах и конфликтах эпохи 
Первобытного и Древнего мира (разноплеменники, рабы и свободные, цивилизованные жители и 
варвары, империя и подвластные народы и т.д.). Предлагать варианты терпимого, уважительного 
отношения к иным позициям как в прошлом, так и в современности. 

  
Межпредметные связи в рамках единой образовательной системы «Школа 2100»  



Окружающий мир, 3-4 классы: умения определять по году век, место события в прошлом, общий образ 
истории России и всего человечества как смены нескольких эпох, начальные представления о 
понятиях «общество», «государство», «культура», «демократия», умение читать карту (в том числе 
историческую) по легенде. 

Литература, 5 класс:  общая с историей ориентация целей на формирование у учеников образа 
мира через достижения человеческой культуры, приемы понимания текста, создания его 
интерпретации (переносимые с чтения художественных текстов на чтение научно-популярных) 

Естествознание, 5 класс: номенклатура географических названий, представление о географических 
открытиях древних, закономерности развития жизни и появление человека на Земле.  

 

************************************************************************************************************************* 
6 класс 

Рабочая программа составлена на основании нормативных документов: 
1)  Примерные программы по учебным предметам. История 5-9 классы: проект. - М. 
Просвещение,2010г. (Стандарты второго поколения)  

 2)  Данилов А.А., Л.Г. Косулина. Программа по истории 6 – 11 классы , М.: Просвещение, 2008г.  

 

       Цели изучения истории в школе на ступени основного общего образования формулируются в 
виде совокупности приоритетных для общества ценностных ориентаций и качеств личности, 
проявляющихся как в учебном процессе, так и в широком социальном контексте. Главная цель 
изучения истории в современной школе — образование,   развитие и воспитание личности 
школьника, способного к  самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на 
основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески 
применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности. Вклад основной школы 
в достижение этой цели состоит в базовой исторической подготовке и социализации учащихся.  

 
Задачи изучения истории в основной школе: 

 · формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 
социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

 · овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с 
древности до наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и нравственной 
сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

 · воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональному 
Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, толе рантности и мира между 
людьми и народами, в духе демократических ценностей современного общества; 

 · развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 
информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом 
историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

 · формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления сущности 
современных общественных явлений, в общении с другими людьми в современном 
поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

 
      Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по истории 

 

Предполагается, что результатом изучения истории в основной школе является развитие у 
учащихся широкого круга компетентностей — социально-адаптивной (гражданственной), 
когнитивной (познавательной), информационно-технологической, коммуникативной. 

 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе относятся 
следующие убеждения и качества: 

 

 · осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной 
группы, локальной и региональной общности; 

 · освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и 
свобод человека; 

 · осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 
определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

 · понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, 
толерантность. 

 

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в следующих 



качествах: 

 

 · способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, 
общественную и др.; 

 · владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать 
факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать 
выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в том числе материалы на 
электронных носителях; 

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

 · готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 
межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

 

Предметные результаты изучения истории учащимися 5—9 классов включают: 

 

 · овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и 
человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного общества;  

 · способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 
анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности;  

 · умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных 
источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность;  

 · расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и 
народов в истории своей страны и человечества в целом; 

 · готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 
культурных памятников своей страны и мира. 

 

В результате изучения истории в основной школе учащиеся должны овладеть следующими 
знаниями, представлениями, умениями: 
 

 1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

 · указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших 
событий отечественной и всеобщей истории; 

 · соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических событий.  

 

 2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

 · характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 
событий; 

· группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 

 

 3. Работа с историческими источниками: 

 · читать историческую карту с опорой на легенду; 

 · проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, 
текстовых, изобразительных и др.); 

 · сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия. 

 

 4. Описание (реконструкция): 

 · рассказывать (устно или письменно) об исторических  событиях, их участниках; 

 · характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические эпохи;  

 · на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т. п. 
составлять описание исторических объектов, памятников 

 5. Анализ, объяснение: 

 · различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 

 · соотносить единичные исторические факты и общие   явления; 

 · называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

 · раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

 · сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия; 

 · излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

 

 6. Работа с версиями, оценками: 

 · приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе;  



 · определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным событиям и 
личностям в истории и их оценку. 

 

 7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

 · применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных 
событий; 

 · использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с людьми в школе 
и внешкольной жизни как основу  диалога в поликультурной среде; 

· способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании школьных 
музеев, учебных и общественных  

мероприятиях по поиску и охране памятников истории и культуры). 

 
 Основу курса составляют следующие содержательные линии: 
 

 1. Историческое время — хронология и периодизация событий и процессов. 

 2. Историческое пространство — историческая карта России и мира, ее динамика; отражение на 
исторической карте взаимодействия человека, общества и природы, основных   географических, 
экологических, этнических, социальных, геополитических характеристик развития человечества.  

 3. Историческое движение: 

· эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие материального производства, 
техники; изменение характера экономических отношений; 

 · формирование и развитие человеческих общностей — социальных, этнонациональных, 
религиозных и др.; динамика социальных движений в истории (мотивы, движущие силы, формы);  

 · образование и развитие государств, их исторические формы и типы; эволюция и механизмы 
смены власти; взаимоотношения власти и общества; тенденции и пути преобразования общества; 
основные вехи политической истории; 

 · история познания человеком окружающего мира и себя в мире; становление религиозных и 
светских учений и мировоззренческих систем; развитие научного знания и образования; развитие 
духовной и художественной культуры; многообразие и динамика этических и эстетических систем 
и ценностей; вклад народов и цивилизаций в мировую культуру; 

 · развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями (соседство, завоевания, 
преемственность); проблема войны и мира в истории. 

 Сквозная линия, пронизывающая и связывающая все названное выше, — человек в истории. Она 
предполагает характеристику: а) условий жизни и быта людей в различные исторические эпохи; б) 
их потребностей, интересов, мотивов действий; в) восприятия мира, ценностей. 

 

 Содержание подготовки школьников по истории на ступени основного общего образования 
определяется с учетом деятельностного и компетентностного подходов, во взаимодействии 
категорий «знания», «отношения», «деятельность». Предусматривается как овладение ключевыми 
знаниями, умениями, способами деятельности, так и готовность применять их для решения 
практических, в том числе новых задач. 

Содержание учебного предмета «История» для 5—6классов изложено в виде двух курсов — 
«История России» (занимающего приоритетное место по объему учебного времени) и «Всеобщая 
история». 

 Курс «История России» сочетает историю государства, населяющих его народов, историю родного 
края. Данный курс дает представление об основных этапах исторического пути Отечества, при этом 
внимание уделяется целостной и выразительной характеристике основных исторических эпох — от 
прослеживания хода наиболее значительных общественных процессов до описания поворотных, 
драматических событий и их участников. Важная мировоззренческая задача курса «История 
России» заключается в раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее 
связи с ведущими процессами мировой истории. 

 При изучении истории России предполагается обращение учащихся к материалу по региональной 
истории, в котором представлен пласт исторического знания, богатый наглядной и яркой 
информацией и потому выразительный и интересный для школьников. Предполагается, что в 
рамках курса «История России» часть учебного времени отводится на изучение региональной и 
локальной истории (количество таких часов в конкретных темах является вариативным, поскольку 
определяется для отдельных регионов в связи с наиболее  значимыми этапами их истории). Следует 
подчеркнуть, что      в целом речь идет о многоуровневом рассмотрении истории государства и 
населяющих его народов, истории региона, города, села, семьи. Это способствует решению 
приоритетных образовательных и воспитательных задач — развитию интереса школьников к 
прошлому и настоящему родной страны, осознанию своей гражданской и социальной 



идентичности       в широком спектре, включающем этнонациональные, религиозные и иные 
составляющие, развитию исторической памяти и воспитанию патриотизма, гражданственности.  

 В курсе «Всеобщая история» рассматриваются характерные черты основных исторических эпох, 
существовавших в их рамках цивилизаций, государств и др., прослеживаются линии     
взаимодействия и преемственности отдельных общностей, раскрывается значение исторического и 
культурного наследия прошлого. Данный курс играет важную роль в осознании школьниками 
исторической обусловленности многообразия окружающего их мира, создает предпосылки для 
понимания и уважения ими других людей и культур. 
 

 Количество учебных часов в соответствии с Рабочей программой 
 

     Программа рассчитана на 1 час в неделю  в соответствии с БУП -2013/2014 г. 

    34 учебных недели --   2 часа в неделю = 68часов в год 

● 1  полугодие  —  16 недель - 32 урока 

● 2 полугодие  —  18 недель -  36 уроков 
 ( История Средних веков – 30 часов,  История Отечества-38 часов) 
 Формы организации учебного процесса: 

1. коллективная;  

2. групповая;  

3. индивидуальная.   

     Форма обучения реализуется как органическое единство целенаправленной   организации:  

● содержания;  

● обучающих средств;  

● методов обучения.  

   Виды учебных занятий: урок, практическое занятие,  игры-обсуждения, проектная деятельность, 
дистанционное обучение. 

 
Преобладающие формы  контроля знаний, умений, навыков. 
 

   Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются: текущий и промежуточный 
контроль знаний, промежуточная   аттестация, презентация проектов. 

 

 
Содержание тем учебного курса 

 
История Средних веков. 

Введение  

Средневековье как период всемирной истории. Происхождение и смысл понятия «средние века», 
хронологические рамки средневековья. Понятие средневековой цивилизации. 
Раздел I. Раннее Средневековье 
Западная и Центральная Европа в VI – XI вв. 

Варварские народы Европы: кельты, германцы, славяне в эпоху Великого переселения народов. 
Природа и человек в раннее средневековье. Общественный строй варваров. Образование 
варварских королевств на территории Западной Римской империи. 

Судьба варварских королевств в Италии. Франкское государство и его завоевания. Образование 
единого английского государства. Основание династии Каролингов. Карл Великий. Расширение 
Франкского государства. Создание империи Каролингов. Управление империей. Распад империи 
Карла Великого.  

Общественное устройство и законы варварских королевств. Рождение нового средневекового 
общества. Формирование классов феодального общества. Вассальные отношения. Начало 
феодальной раздробленности. Феодальная лестница. Понятие феодализма. 

Норманны и их набеги. Северная Европа в раннее средневековье.  

Рыцарский замок и его устройство. Средневековое рыцарство: быт и нравы. Посвящение в рыцари. 
Турниры. Независимость феодалов. 

Крестьянство в средневековом обществе. Свободные и зависимы крестьяне. Средневековая деревня. 
Община и феодальные повинности крестьян. Крестьянский труд. Жизнь и быт крестьян. 

Культура, быт и нравы варварского населения Европы. Варварское искусство. Христианство и 
язычество в раннее средневековье. Книжная и ученая культура. Возрождение интереса к 
античности при дворе Карла Великого. Школа, просвещение и искусство в эпоху Карла Великого.  
Византийская империя. 

Преемственность с античной цивилизацией. Власть императора в Византии. Церковь и светские 



власти. Города Византии и жизнь в них. Эпоха Юстиниана: реформы и укрепление империи. 
Борьба Византии с врагами. Складывание православного мира. 

Образование в Византии. Византия и античное культурное наследие. Византийская наука. 
Византийская храмовая архитектура. Византийская живопись. Икона, фреска, мозаика. Византия и 
славянский мир. 
Арабы в VI – XI вв. 

Природа Аравии. Быт и хозяйство арабов. Мекка. Кааба. Жизнь и проповедь Мухаммеда. Принятие 
ислама и возникновение исламского государства у арабов. Основы исламского вероучения. Начало 
завоеваний арабов. Создание Арабского халифата. Политический и экономический строй 
халифата. Исламская культура. Причины распада халифата. Расширение исламского мира.  
 

Раздел II. Расцвет Средневековья. 
Средневековый город в Западной и Центральной Европы. 

Средневековые города как центры экономической, политической и духовной жизни. Пути 
возникновения средневековых городов. Ремесло и торговля в средневековом городе. Борьба городов 
с сеньорами. Быт и нравы горожан. Влияние городской жизни на развитие средневековой 
цивилизации Запада. 
Католическая церковь в XI – XIII вв. Крестовые походы. 

Идея единства христианского мира. Христианство и культура. Раскол христианского мира. 
Расхождения между Восточной и Западной церквами. Католический и православный мир.  

Изменения во взглядах горожан на мир. Характер движений еретиков. Церковь и еретики. Создание 
инквизиции и борьба с ересью. 

Причины и цели крестовых походов. Роль папства в организации крестовых походов. Участники 
крестовых походов. Государства крестоносцев на Востоке. Четвёртый крестовый поход и захват 
Константинополя. Детский крестовый поход. Завершение и итоги крестовых походов.  
Образование централизованных государств в Западной Европе.  

Франция при первых Капетингах. Причины и начало политической централизации Франции. 
Укрепление королевской власти. Королевская власть в Англии. Война баронов против короля и 
принятие Великой хартии вольностей. Начало английского парламентаризма. 

Причины и начало Столетней войны. Ход военных действий. Обострение социально-политических 
противоречий в воюющих странах: парижское восстание, Жакерия, восстание УотаТайлера. 
Возобновление войны. Успехи англичан. Жанна д' Арк – национальная героиня Франции. 
Окончание и итоги Столетней войны. Завершение создания централизованного государства во 
Франции. Война Алой и Белой розы в Англии.  
Феодальная раздробленность в Центральной Европе. 

Политическое развитие Германии и Италии. Феодальная раздробленность Германии и Италии. 
Борьба империи и городов Северной Италии. Завершение борьбы между императорами и 
римскими папами.  
Гуситское движение в Чехии. 

Социальное и политическое развитие Чехии в составе Священной Римской империи. Карл IV. 
Проповедь Яна Гуса. Причины, ход и итоги гуситских войн. 
Османская империя в XIV – XVI вв. 

Завоевания турок-османов. Создание Османской империи. Турецкая армия. Янычары. Завоевания 
турок. Христианские народы под властью исламского государства. Падение Константинополя и 
гибель государств православного мира на юго-востоке Европы. 
Культура Западной Европы в XI – XV вв. 

Средневековые школы и обучение в них. Возникновение университетов. Устройство средневекового 
университета. Студенты и преподаватели. Обучение в средневековом университете. Средневековая 
наука. Влияние христианства на европейскую культуру. Романское искусство. Изобразительное 
искусство. Средневековая литература. Зарождение идей гуманизма. Искусство раннего 
Возрождения.  
 
Народы Азии, Америки и Африки в средние века. 

Связь традиций древнего и средневекового Китая. Религии. Власть императора. Конфуцианская 
система воспитания. Школа в средневековом Китае. Борьба с иноземными вторжениями. Культура: 
поэзия, живопись, архитектура. 

Природа и население Индии. Государство. Раджи и их войско. Варны и касты. Земельная 
собственность в Индии. Положение крестьян.  

Мусульманское завоевание Индии. Наука и искусство средневековой Индии. 

Особенности цивилизаций Американского континента: хозяйство, политическое и общественное 
устройство, религия, культура. Города-государства майя. Империя ацтеков. Царство инков. 



История России с древнейших времён до конца XVI века. 
Введение (1час) 

Древняя Русь. 

Происхождение восточных славян. Влияние природной среды на и их хозяйство и образ жизни. 
Языческие верования. Родоплеменная организация восточных славян и её эволюция. Крупнейшие 
племенные союзы и территория их расселения. Формирование общности восточнославянских 
племён и их ближайших соседей. 

Предпосылки создания Древнерусского государства: общественное расслоение, появление 
княжеской власти. Развитие ремесла и торговли. Города. Варяги в Восточной Европе. Путь «из варяг 
в греки». Новгород и Киев. Утверждение династии Рюриковичей. Эволюция внутриполитической 
организации и рост международного влияния Руси при Игоре, Ольге и Святославе. Военные 
походы князей. Русско-византийские отношения. 

Личность князя Владимира. Борьба за киевский престол. Приход Владимира к власти. Походы 
князя Владимира. Расширение территории государства. Крещение Руси. Значение принятия 
христианства. 

Борьба за власть сыновей Владимира. Личность князя Ярослава. Внутренняя и внешняя политика 
Ярослава. Развитие просвещения. Начало русского законодательства, Русская Правда. 

Русь при Ярославичах. Центробежные тенденции в Древнерусском государстве. Княжеские съезды. 
Владимир Мономах – последний правитель единого государства. Военные походы князя. Борьба с 
половцами. Устав Владимира Мономаха. 

Основные социальные слои древнерусского общества: князья, дружинники, бояре, духовенство, 
горожане и землепашцы-общинники. Княжеская власть, городское вече. Занятия и образ жизни 
землевладельцев и земледельцев. Зависимые категории населения. Развитие городов, ремесла и 
торговли. Быт и образ жизни знатных и простых горожан. 

Русь в орбите восточнохристианского мира. Легенды, былины и сказания. Письменность, 
образование и грамотность на Руси. Летописание. «Повесть временных лет». Жанры и 
произведения древнерусской литературы. Художественная культура: деревянная и каменная 
архитектура, живопись, ювелирное и прикладное искусство. Вклад древнерусской культуры в 
мировую культуру.   
             Политическая раздробленность на Руси (XII – XIII века). 

Экономические и политические причины раздробленности. Окончательный распад 
Древнерусского государства, взаимоотношения русских земель и княжеств, их отношения со степью 
в период раздробленности. Последствия раздробленности. 

Территория и население Владимиро-суздальского княжества. Природные и хозяйственные 
особенности северо-восточных земель. Политическая история княжества: Юрий Долгорукий, 
Андрей Боголюбский, Всеволод Большое гнездо. Начало истории Москвы. Рост политического 
влияния владимирских князей в русских землях. Своеобразие культуры Владимиро-Суздальской 
земли. Памятники письменности, архитектуры и живописи. 

Природные и хозяйственные особенности Северо-Западной Руси. Территория и население. 
Общественно-политический строй Новгородской земли: социальные слои и система 
государственного управления. Внешняя политика. Своеобразие культуры Новгородской земли. 
Берестяные грамоты, памятники архитектуры. 
Русь под ордынским игом. 

Создание державы Чингисхана. Первое столкновение русских войск с монголами – битва на Калке. 
Хан Батый и его походы. Героическая оборона русских городов. Образование Золотой Орды. 
Последствия нашествия для русских земель и всей Восточной Европы. 

Обособление Юго-Западной Руси. Угроза для русских земель с Запада. Невская битва. Ледовое 
побоище. Александр невский. 

Социально-экономический строй и система государственного управления Золотой Орды. 
Политическая зависимость русских земель от орды. Антиордынские восстания. Культурные и 
экономические связи Орды и Руси. 

Положение Северо-Восточной Руси  первой половине XIV века. Борьба за великое княжение. 
Возвышение Московского княжества и его причины. Первые московские князья. Иван Калита. 
Московские князья и церковь.  

Москва – центр собирания русских земель. Усиление авторитета московского князя. Рост 
национального самосознания. Борьба с Ордой. Куликовская битва. Дмитрий Донской. Нашествие 
Тохтамыша. Ослабление политической зависимости от Орды. 

Упадок культуры после монгольского нашествия. Начало культурного возрождения в северо-
восточных землях в XIV веке. Литература. Возобновление каменного строительства. Иконописное 
искусство. Феофан Грек. 
          Русь Московская (XIV – XVI века). 



 Экономическое развитие: вотчинное, монастырское и дворянское землевладение, развитие 
ремесла и торговли. Расширение экономических связей между отдельными территориями. 
Политическая история Московского княжества: Василий Iи отношения с Ордой, 
правлениеВасилияII и междуособная война. Самостоятельность Московской митрополии. Итоги 
политического развития Руси к середине XV века.  

Образование Большой Орды, Казанского, Астраханского, Крымского и Сибирского ханств. Великий 
князь Иван III и его внешняя политика: продолжение собирания земель, ликвидация зависимости 
от Орды. Великий князь Василий III. Завершение объединения русских земель. Централизация 
политического строя. Система органов государственной власти: Боярская дума и обычай 
местничества, казна, появление приказов. Система кормлений. Судебник 1497 г. Государство и 
церковь. Геральдические символы Российского государства. 

Боярское правление. Венчание на царство Ивана IV. Московское восстание 1547 г. Реформы 
Избранной рады. Укрепление центральной власти. Судебник 1550 г. Организация стрелецкого 
войска. Начало созыва Земских соборов, их состав и полномочия. Стоглавый собор. Отмена 
кормлений. 

Присоединение Казанского и Астраханского ханств, успешное начало Ливонской войны. Походы 
Ермака. Присоединение Сибирского ханства. Значение расширения Российского государства для 
России. 

Личность Ивана Грозного. Опричнина. Цели опричной политики, методы её проведения и 
результаты. Окончание Ливонской войны и её итоги. Разорение страны.  

Развитие общественной мысли. Литературные памятники. Развитие летописания и его 
политическое значение. Развитие географических знаний. Русская художественная культура. Новые 
черты в архитектуре. Московский кремль. Андрей Рублёв. Дионисий. Отражение в искусстве 
процессов укрепления государства.  

 

************************************************************************************************************************* 
7 класс 
Формы организации учебного процесса: 

● коллективная;  

4. групповая;  

5. индивидуальная.   

     Форма обучения реализуется как органическое единство целенаправленной   организации:  

● содержания;  

● обучающих средств;  

● методов обучения.  

 

   Виды учебных занятий: урок, лекция, практическое занятие,  игры-обсуждения, проектная 
деятельность, дистанционное обучение. 

Учитывая особенности 7 класса основным видом учебных занятий являются игры-обсуждения и 
практические занятия,   

 серьёзное внимание уделяется проектной деятельности учащихся. В классе применяются 
разноуровневые     задания, осуществляется индивидуальная работа с учащимися с учётом их 
способностей и интересов.  
Преобладающие формы  контроля знаний, умений, навыков. 

   Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются: текущий и промежуточный 
контроль знаний, промежуточная   аттестация, презентация проектов. 

 
    Цели 
             Изучение истории на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне 
направлено на достижение    следующих целей: 

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. 

 
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
       Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 
универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Для исторического образования 
приоритетным можно считать развитие умения самостоятельно и мотивированно организовывать 
свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата), 
использовать элементы причинно-следственного и структурно-функционального анализа, 
определять сущностные характеристики изучаемого объекта, самостоятельно выбирать критерии 
для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов.  
Большую значимость на этой ступени исторического образования приобретает информационно-
коммуникативная деятельность учащихся, в рамках которой развиваются умения и навыки поиска 
нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, извлечения необходимой 
информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, 
диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделения основной информации от второстепенной, 
критического оценивания достоверности полученной информации, передачи содержания 
информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно), перевода информации из 
одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), 
выбора знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. Учащиеся 
должны уметь развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства 
(в том числе от противного), объяснять изученные положения на самостоятельно подобранных 
конкретных примерах, владеть основными видами публичных выступлений (высказывания, 
монолог, дискуссия, полемика), следовать этическим нормам и правилам ведения диалога 
(диспута).  

        С учетом специфики целей и содержания предвузовской подготовки существенно возрастают 
требования к рефлексивной деятельности учащихся, в том числе к объективному оцениванию 
своих учебных достижений, поведения, черт своей личности, способности и готовности учитывать 
мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке, понимать ценность 
образования как средства развития культуры личности. Историческое образование играет важную 
роль в формировании умения формулировать свои мировоззренческие взгляды, осознанно 
определять свою национальную, социальную, конфессиональную принадлежность, собственное 
отношение к явлениям современной жизни, свою гражданскую позицию 

 
Результаты обучения 

    Результаты изучения предмета «История» приведены в разделе «Требования к уровню 
подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования направлены на 
реализацию деятельностного и личностно ориентированного подходов; овладение учащимися 
знаниями и умениями, значимыми для их социализации, мировоззренческого и духовного 
развития, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, востребованными в повседневной 
жизни. 
Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивается и 
воспроизводится учащимися (содержательный компонент примерной программы построен с 
учетом двухуровневой модели обязательного минимума содержания стандарта исторического 
образования – курсивом обозначена та часть учебного материала, которая обязательна для 
изучения, но не является объектом контроля и оценки знаний учащихся).  
Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на видах деятельности, соответствующих 
психолого-возрастным особенностям учащихся на ступни среднего (полного) общего образования и 
целям исторического образования на базовом уровне (в том числе: проводить поиск информации, 
анализировать, различать, устанавливать связи, участвовать в дискуссиях, формулировать 
собственную позицию и др.).  
В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни» представлены требования, связанные с личностными чертами и 
мировоззренческими установками учащихся, выходящие за рамки учебного процесса и не 
подлежащие непосредственной проверке (в том числе: для определения собственной позиции по 
отношению к явлениям современной жизни, исходя из их исторической обусловленности; 
использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой извне 
социальной информации; осознания себя как представителя исторически сложившегося 
гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России).  



Требования к уровню подготовки учащихся. 
    В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность 
отечественной и всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории;  

 историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 
уметь 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 
авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 
(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 
исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 
временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 
позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, 
рецензии 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя 
из их исторической обусловленности; 

 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой 
извне социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами 
социального поведения; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 
этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России.                        

 
Изучая Историю Нового времени ученики научатся: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как 
исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; 
соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 
государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о местах 
важнейших событий, направлениях значительных передвижений — походов, завоеваний, 
колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории 
Нового времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и других 
странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о 
значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 
литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития России 
и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия», 
«самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения («консерватизм», 
«либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных ценностях; 
д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснятьпричины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей 
истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между 
народами и др.); 

• сопоставлятьразвитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические ситуации и 
события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени. 



Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 
развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами 
(определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чём заключались общие 
черты и особенности;  

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении описаний 
исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 
                                                                        Основное содержание курса  
                                                  НОВАЯ ИСТОРИЯ. КОНЕЦ XV—XVIII в. (26 часов) 

Введение (1ч) 

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. 

ТЕМА I. ЕВРОПА И МИР В НАЧАЛЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ . 
Эпоха Великих Географических открытий 

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. 

Путешествия Христофора Колумба. Открытие нового материка — встреча миров. 
АмеригоВеспуччи о Новом Свете. Фернандо 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. 
Европа: от Средневековья к Новому времени 

Усиление королевской власти. Понятие «абсолютизм». Значение абсолютизма для социального, 
экономического, политического и культурного развития общества. Короли и парламенты. Единая 
система государственного управления. Судебная и местная власть под контролем короля. Короли и 
церковь. «Монарх — помазанник Божий». Армия на службе монарха. Единая экономическая 
политика. Создание национальных государств и национальной церкви. Генрих VIII Тюдор, 
Елизавета Тюдор, Яков I Стюарт, Людовик XIVБурбон. 

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 раннего 
Нового времени. Новое дворянство. Крестьянская Европа. Низшие слои населения. 
Бродяжничество. Законы о нищих. 

Европейское население и основные черты повседневной жизни. Главные беды — 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.  
Художественная культура и наука Европы эпохи Возрождения 

От Средневековья к Возрождению. Эпоха Возрождения и ее характерные черты. Рождение 
гуманизма. Первые утопии. Томас Мор и его представления о совершенном государстве. Ф. Рабле и 
его герои. Творчество Уильяма Шекспира, Мигеля Сервантеса — гимн человеку Нового времени. 
Музыкальное искусство Западной Европы. Развитие светской музыкальной культуры. 

Новые тенденции в изобразительном искусстве. «Титаны Возрождения». Леонардо да Винчи, 
Микеланджело Буонарроти, Рафаэль (факты биографии, главные произведения). Особенности 
искусства Испании и Голландии XVII в.; искусство Северного Возрождения. 

Развитие новой 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 ор-
ганизма. Фрэнсис Бэкон и Рене Декарт — основоположники философии Нового времени. Учение 
Джона Локка о «естественных» правах человека и разделении властей. 
Реформация и контрреформация в Европе 

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 IVБурбон — * король, спасший Францию». 
Нантский эдикт. Реформы Ришелье. Ришелье как человек и политик. Франция — сильнейшее 
государство на европейском континенте. 
Ранние буржуазные революции. 

Международные отношения (борьба за первенство в Европе и колониях)  

Нидерландская революция и рождение свободной Республики Голландии. 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. 

Революция в Англии. Установление парламентской монархии. 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 
парламентской монархии. Права личности и парламентская система в Англии — создание условий 
для развития индустриального общества. 

Международные отношения. 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 II. ЭПОХА ПРОСВЕЩЕНИЯ. ВРЕМЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ  
Западноевропейская культура XVIII в. 

Просветители XVIII в.— наследники гуманистов эпохи Возрождения. Идеи Просвещения как 
мировоззрение развивающейся буржуазии. Вольтер об общественно-политическом устройстве 
общества. Его борьба с католической церковью. Ш.-Л. Монтескье о разделении властей. Идеи Ж.-Ж. 
Руссо. Критика энциклопедистами феодальных порядков. Экономические учения А. Смита и Ж. 
Тюрго. Влияние просветителей на процесс формирования правового государства и гражданского 
общества в Европе и Северной Америке. 

Художественная культура Европы эпохи Просвещения. Образ человека индустриального общества 
в произведениях Д. Дефо. Сатира на пороки современного общества в произведениях Д. Свифта. 
Гуманистические ценности эпохи Просвещения и их отражение в творчестве П. Бомарше, Ф. 
Шиллера, И. Гете. Придворное искусство. «Певцы третьего сословия»: У. Хогарт, Ж. Б. С. Шардеп. 

Особенности развития музыкального искусства XVIII в. Произведения И. С. Баха, В. А. Моцарта, Л. 
ван Бетховена: прославление Разума, утверждение торжества и победы светлых сил. 

Значение культурных ценностей эпохи Просвещения для формирования новых гуманистических 
ценностей в европейском и североамериканском обществах. Секуляризация культуры. 
Промышленный переворот в Англии 

Аграрная революция в Англии. Развитие в деревне капиталистического предпринимательства. 
Промышленный переворот в Англии, его предпосылки и особенности. Условия труда и быта фаб-
ричных рабочих. Дети — дешевая рабочая сила. Первые династии промышленников. Движения 
протеста (луддизм). Цена технического прогресса. 
Североамериканские колониив борьбе за независимость. Образование Соединенных Штатов Америки 

Первые колонии в Северной Америке. Политическое устройство и экономическое развитие 
колоний. Жизнь, быт и мировоззрение колонистов, отношения с индейцами. Формирование севе-



роамериканской нации. Идеология американского общества. Б. Франклин — великий наставник 
«юного» капитализма. 

Причины войны североамериканских колоний за независимость. Дж. Вашингтон и Т. Джефферсон. 
Декларация независимости. Образование США. Конституция США 1787 г. Политическая система 
США. Билль о правах. Претворение в жизнь идей Просвещения. 

Европа и борьба североамериканских штатов за свободу. Позиция России. 

Историческое значение образования Соединенных Штатов Америки. 
Великая французская революция XVIII в. 

Франция в середине XVIII в.: характеристика социально-экономического и политического развития. 
Людовик XVI. попытка проведения реформ. Созыв Генеральных Штатов. Мирабо — выразитель 
взглядов третьего сословия. Учредительное собрание. 14 июля 1789 г.— начало революции. 
Плебейский террор. Революция охватывает всю страну. «Герой Нового Света» генерал Лафайет. 

Декларация нрав человека и гражданина. Конституция 1791 г. Начало революционных войн. 
Свержение монархии. Провозглашение республики. Якобинский клуб. Дантон, Марат, Робеспьер: 
черты характера и особенности мировоззрения. Противоборство «Горы» и «Жиронды» в Конвенте. 
Суд над королем и казнь Людовика XVI: политический и нравственный аспекты. Отсутствие 
единства в лагере революции. Контрреволюционные мятежи. Якобинская диктатура. Якобинский 
террор. 

Раскол в среде якобинцев. Причины падения якобинской диктатуры. Термидорианский переворот. 
Войны Директории. Генерал Бонапарт: военачальник, человек. Военные успехи Франции. Госу-
дарственный переворот 18 брюмера 1799 г. и установление консульства. 

ТЕМА 1. ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА В РАННЕЕ НОВОЕ ВРЕМЯ  
Колониальный период в Латинской Америке  

Мир испанцев и мир индейцев. Создание колониальной системы управления. Ограничения в 
области хозяйственной жизни. Бесправие коренного населения. Католическая церковь и 
инквизиция в колониях. Черные невольники. Латиноамериканское общество: жизнь и быт 
различных слоев населения. Республика Пальмарес, ТуссенЛувертюр и война на Гаити. 
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 от-
страненность и культурное влияние. 

Япония в эпоху правления династии Токугавы. Правление сёгунов. Сословный характер общества. 
Самураи и крестьяне. «Закрытие» Японии. Русско-японские отношения. 
ИСТОРИЯ РОССИИ XVII-XVIII вв. (39 ч.) 
Россия на рубеже XVI – XVII в.  

Внутренняя и внешняя политика Бориса Годунова. Внутриполитическое положение в стране после 
смерти Ивана Грозного. Царь Федор Иоаннович. Борьба за власть. Борис Годунов. Учреждение 
патриаршества. Пресечение династии Рюриковичей. Избрание на царство Бориса Годунова. 
Социально-экономическая политика. Голод 1601 — 1603 гг. Обострение социальных противоречий. 
Международная политика. Торговые и культурные связи со странами Западной Европы.  

Смута. Причины и суть Смутного времени. Лжедмитрий I. Поход на Москву. Внутренняя и 
внешняя политика Лжедмитрия I. Боярский заговор. Воцарение Василия Шуйского. Восстание 
Ивана Болотникова. Лжедмитрий II. Тушинский лагерь. Вторжение Польши и Швеции. 
Семибоярщина. Освободительная борьба против польских и шведских интервентов. Ополчение 
Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского. Освобождение Москвы. Земский собор 1613г. Начало 
династии Романовых. 
Россия в XVII в.  

Политически строй. Первые Романовы: усиление самодержавной власти. Ослабление роли Земских 
соборов и Боярской думы. Начало становления абсолютизма. Возрастание роли государственного 
аппарата и армии. Реформаторская деятельность А.Л.Ордин- Нащокина и В.В. Голицына, царя 
Федора Алексеевича. 

Экономическое и социальное развитие. Экономические последствия Смуты. Усиление роли барщины и 
оброка. Новые явления в экономике. Рост товарно- денежных отношений. Развитие мелкотоварного 
производства. Возникновение мануфактур и наемного труда. Развитие торговли. Ярмарки. 



Формирование всероссийского рынка. Рост городов. 

Усиление позиций дворянства. Соборное уложение 1649г. Окончательное закрепощение крестьян. 
Основные категории городского населения. Духовенство. Казачество. 

Народы России в XVII в. Освоение Сибири. 

Народные движения. Причины и особенности народных волнений. Городские восстания (Соляной 
бунт, Медный бунт). Восстание под предводительством Степана Разина. 

Власть и церковь. Церковь после Смуты. Патриарх Филарет. Патриарх Никон. Церковный раскол. 
Протопоп Аввакум. Церковный собор 1666 — 1667 гг. 

Внешняя политика. Россия и Речь Посполитая. Смоленская война. Присоединение Левобережной 
Украины к России. Русско-польская война 1653 — 1667 гг. Русско-турецкие отношения. Русско-
турецкая война 1676 — 1681 гг. Крымские походы. 

Образование и культура в XVII в. Усиление светского характера культуры. Образование. Научные 
знания. Русские первопроходцы. С.И.Дежнев. В.Д.Поярков. М.В.Стадухин. Е.П.Хабаров. 
Литература. Сатирические повести. Автобиографические повести. Зодчество. Б.Огурцов. Шатровый 
стиль. Коломенский дворец. Церковная архитектура. Живопись. Симон Ушаков. 

Сословный быт. Обычаи и нравы. Царский двор. Боярский и дворянский быт. Жизнь посадского 
населения. Повседневный быт и обычаи крестьян. 
Повторение и обобщение (1ч). 
Россия в первой четверти XVIII в.  

Преобразования Петра I. Предпосылки петровских преобразований. Личность Петра I. Великое 
посольство 1697 — 1698гг. 

Реорганизация армии. Упразднение Боярской думы и приказной системы. Учреждение 
Правительствующего сената, коллегий, Тайной канцелярии. Указ о единонаследии. Табель о 
рангах. Губернская реформа. Изменение системы городского управления. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества. Учреждение Святейшего Правительствующего 
синода. 

Утверждение абсолютизма. Провозглашение России империей. 

Реформы в экономике. Политика протекционизма и меркантилизма. Использование зарубежного 
опыта в сельском хозяйстве, мануфактурном производстве, судостроении. Ремесленные цехи. 
Денежная реформа. Налоговая реформа. Подушная подать. Развитие путей сообщения. Начало 
строительства Вышневолоцкого, Ладожского обводного, Волго-Донского каналов. 

Цена и последствия реформ Петра I. 

Внешняя политика Петра I. Северная война 1700 — 1721 гг. «Нарвская конфузия» Полтавская битва. 
Победы русского флота у мыса Гангут и острова Гренгам. Ништадтский мир. 

Восточное направление внешней политики. Прутский поход. Каспийский поход. 

Итоги внешней политики Петра I. 

Народные движения. Причины народных восстаний в Петровскую эпоху. Астраханское восстание. 
Восстание под руководством К.А.Булавина. Башкирское восстание. Религиозные выступления. 
Восстания работных людей. Значение и последствия народных выступлений. 

Изменения в культуре. Культура «верхов» и культура «низов». Распространение просвещения, 
научных знаний. Я.В.Брюс. Л.Ф.Магницкий. Развитие техники. А.К.Нартов. Создание Академии 
наук, Кунсткамеры, Военно-морского и Артиллерийского музеев. Открытие первой научной 
библиотеки. 

Архитектура. Петропавловская крепость, Дворец двенадцати коллегий в Петербурге. Начало 
сооружения дворцового ансамбля в Петергофе. Д.Трезини, В.В.Растрелли. И.К.Коробов.  

Изобразительное искусство. Гравюра. А.Ф.Зубов. Светская живопись. И.Н.Никитин.  

Изменения в быту. Новый порядок летоисчисления. Внедрение европейской одежды и кухни. 
Ассамблеи. «Юности честное зерцало». Значение культурного наследия Петровской эпохи.  
                                                                                                            Россия в 1725 — 1762 гг. 

Дворцовые перевороты. Причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Елизавета Петровна. 

Внутренняя политика. Основные направления внешней политики. Русско-турецкая война 1735 — 
1739 гг. Русско-шведская война 1741 — 1742 гг. Присоединение к России казахских земель. Россия в 
Семилетней войне 1756 — 1762 гг. П.А.Румянцев. П.С.Салтыков. 
                                                                                              Россия в 1762 — 1801 гг.  

Екатерина II. Внутренняя политика Екатерины II. Особенности внутренней политики. Политика 
просвещенного абсолютизма. Вольное экономическое общество. Уложенная комиссия. Золотой век 
российского дворянства. Жалованные грамоты дворянам и городам. Ужесточение внутренней 
политики в 70-90-е гг.: причины и последствия. Губернская (областная) реформа. Ужесточение 
крепостничества. 

Крестьянская война под предводительством Е.И.Пугачева. Причины войны. Пугачев и его программа. 
Основные этапы борьбы. Значение и последствия войны. 



Экономическое развитие. Начало разложения феодально-крепостнической системы. Сельское 
хозяйство. Рост мануфактур и промыслов. Преджпринимательство, торгово-промышленные 
компании. Торговля. Финансы. Итоги экономического развития. 

Развитие общественной мысли. Проникновение либеральных идей в Россию. Н.И.Новиков. 
А.Н.Радищев. Борьба самодержавия с вольнодумством. 

Павел I. Внутренняя политика Павла I. Изменение порядка престолонаследия. Ставка на 
мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для составления законов 
Российской империи. Репрессивная политика. 

Внешняя политика. Основные направления внешней политики. Русско-турецкие войны. Русское 
военное искусство. А.В.Суворов. Ф.Ф.Ушаков. Присоединение Крыма, Северного Причерноморья. 
Греческий проект Екатерины II. Г.А.Потемкин. Георгиевский трактат. Участие России в разделах 
Речи Посполитой. Присоединение Правобережной Украины, Белоруссии, Литвы и части Латвии. 
Русско-турецкая война 1787 — 1791 гг. и ее значение. Политика «вооруженного нейтралитета». 
Борьба с революционной Францией. Внешняя политика Павла I. 

Культура и быт во второй половине XVIII в. Развитие образования. Зарождение общеобразовательной 
школы. Открытие Московского университета. Становление отечественной науки. Академия наук. 
М.В.Ломоносов. М.И.Шеин. Г.В.Рихман. В.Н.Татищев. Академические экспедиции. В.Беринг. 
С.П.Крашенинников. Освоение Русской Америки. Развитие техники. И.Ф. И М.И. Моторины. 
И.И.Ползунов. К.Д.Фролов. И.П.Кулибин. 

Литература. Новое стихосложение. В.К.Тредиаковский. Драматургия. А.П.Сумароков. Русские 
просветители. Д.И.Фонвизин. Г.Р.Державин. А.Н.Радищев. Н.И.Новиков. Русский сентиментализм. 
Н.М.Карамзин. 

Театр. Ф.Г.Волков. Крепостные театры. П.И. Ковалева — Жемчугова. Т.В. Шлыкова — Гранатова.  
Музыка. Д.С.Бортнянский. В.А.Пашкевич. Е.И.Фомин. Русская народная музыка.  

Изобразительное искусство. Историческая живопись. А.П.Лосенко. Г.И.Угрюмов. Портрет. 
А.П.Антропов. И.П. и Н.И. Аргуновы. Ф.С.Рокотов. В.Л.Боровиковский. Крестьянский быт в 
картинах М.Шибанова. Зарождение русской скульптуры. Ф.И.Шубин. 

Архитектура. Барокко. В.В.Растрелли (Зимний дворец, Большой Петергофский дворец, Большой 
Екатерининский дворец в Царском селе). Русский классицизм. В.И.Баженов (Дом Пашкова, 
Царицынский ансамбль, Гатчинский и Павловский дворцы). М.Ф.Казаков (здание Сената в 
Московском Кремле, Московский университет, Петровский дворец, дом князей Долгоруких в 
Москве). И.Е.Старов (Александро-Невская лавра, Таврический дворец). Начало ансамблевой 
застройки городов. 

Перемены в жизни крестьян и горожан: жилище, одежда, питание, досуг, обычаи. 

Итоговое обобщение (1ч.) Россия и мир на рубеже XVIII-XIX вв. 

 

************************************************************************************************************************* 
8 класс 

Рабочая программа по истории для учащихся 8 класса разработана на основе:  

- федеральных образовательных стандартов; 

- примерной программы основного общего образования по истории России; 

- авторских программ по всеобщей истории:  

7-8 класс – «Новая история» под редакцией А.Я.Юдовской, Л.М.Ванюшкиой; 

- авторской программы по истории России под редакцией Данилова А.А., Косулиной Л.Г.  

Данная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 
примерное распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность 
изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, 
логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. Рабочая программа содействует 
реализации единой концепции исторического образования, сохраняя при этом условия для 
вариативного построения курсов истории и проявления творческой инициативы учителей. 

Рабочая программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса 
получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития 
учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 
рекомендуемое структурирование учебного материала, определение его количественных и 
качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для составления тематического 
планирования курса, содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся.  
Актуальность программы 

При составлении рабочей программы был учтён федеральный компонент Государственного 
образовательного стандарта, который устанавливает обязательный минимум содержания 



образования курса истории. Историческое образование на ступени основного общего образования 
играет важнейшую роль с точки зрения личностного развития и социализации учащихся, 
приобщения их к национальным и мировым культурным традициям, интеграции в исторически 
сложившееся многонациональное и многоконфессиальное сообщество. В процессе обучения у 
учащихся формируются яркие, эмоционально окрашенные образы различных исторических эпох, 
складывается представление о выдающихся деятелях и ключевых событиях прошлого. Знания об 
историческом опыте человечества и историческом пути народов мира важны для понимания 
современных общественных процессов, ориентации в динамично развивающемся 
информационном пространстве.  

Место и роль исторического знания в образовании молодого поколения обусловлены его 
познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-нравственное становление 
личности человека. Социальные функции исторического знания осознавались и использовались в 
разных обществах с давних времен до наших дней. 

В современной России образование вообще и историческое образование в частности служит 
важнейшим ресурсом социально-экономического, политического и культурного  развития общества 
и его граждан. Наше время характеризуется динамизмом социальных процессов в стране и мире, 
широкими информационными контактами в постиндустриальном обществе, глобализацией в 
различных сферах жизни, частым и тесным взаимодействием представителей различных 
этнических и социальных групп и др. Все это порождает    новые требования к общему образованию 
молодого поколения. Речь идет о способностях выпускников школы ориентироваться в потоке 
социальной информации; видеть и творчески решать возникающие проблемы; активно применять 
в жизни полученные в школе знания и приобретенные умения; продуктивно взаимодействовать с 
другими людьми в профессиональной сфере и социуме в широком смысле, в том числе в 
полиэтнической, поликультурной среде и др. 

Роль учебного предмета «История» в подготовке учащихся 5—9 классов к жизни в современном 
обществе в значительной мере связана с тем, насколько он помогает им ответить на сущностные 
вопросы миропознания, миропонимания и мировоззрения: кто я? Кто мы? Кто они? Что значит 
жить вместе в одном мире? Как связаны прошлое и современность? Ответы предполагают, во-
первых, восприятие подростками младшего и среднего возраста основополагающих ценностей и 
исторического опыта своей страны, своей этни-  ческой, религиозной, культурной общности и, во-
вторых,    освоение ими знаний по истории человеческих цивилизаций и характерных особенностей 
исторического пути других на-родов мира. Учебный предмет «История» дает учащимся   широкие 
возможности самоидентификации в культурной среде, соотнесения себя как личности с 
социальным опытом    человечества.  

Главная цель изучения истории в современной школе - образование, развитие и воспитание личности 
обучающегося, способного к самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов 
на основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и 
творчески применять исторические знания в учебной и социальной деятельности.  
Задачи изучения истории в основной школе: 

 воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и 
свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

 освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в 
их взаимосвязи и хронологической преемственности; 

 овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 
различными источниками исторической информации; 

 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися 
культурными, религиозными, этно-национальными традициями; 

 применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных 
норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 
обществе, участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к 
представителям других народов и стран. 

 
Общая характеристика программы курса истории в 8 классе. 

 

      Историческое образование на ступени основного общего образования играет важнейшую роль с 
точки зрения личностного развития и социализации учащихся, приобщения их к национальным и 
мировым культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся многонациональное и 
многоконфессиональное сообщество. В процессе 

обучения у учащихся формируются яркие, эмоционально окрашенные образы различных 
исторических эпох, складывается представление о выдающиеся деятелях и ключевых событиях 
прошлого. Знания об историческом опыте  человечества и историческом пути российского народа 



важны и для понимания современных общественных процессов, ориентации в динамично 
развивающемся информационном пространстве. 

      Изучение курса истории в 5-9 классах основывается на проблемно- хронологическом подходе с 
акцентом на социализацию учащихся, которая осуществляется в процессе реализации 
воспитательных и развивающих задач.  

     Посредством программы реализуются три основные функции истории: 

- познавательно,  развивающая функция, обеспечивающая изучение исторического пути разных 
стран и народов, отражение всех явлений и процессов истории человечества; 

- практическо- политическая функция, состоящая в том , что история как наука, выявляя 
закономерности и тенденции развития общества, способствует формированию политического 
курса, предостерегает от субъективизма; 

- мировоззренческая функция, обеспечивающая формирование представлений об обществе, общей 
картины мира на основе знаний исторических фактов, процессов и явлений. 

      Данная программа обеспечивает возможность создания широкого образовательного 
пространства для ознакомления  с эпохой, когда общество начало осознавать своё многообразие.  

      Структура и содержание программы соответствуют образовательному стандарту и принципам 
развития системы российского образования. Программа основной  образовательной школы 
нацеливает на формирование систематизированных знаний о различных исторических этапах 
развития человеческой цивилизации. 

Содержание программы построено на основе проблемно-хронологического принципа, что 
позволяет уделить необходимое внимание наиболее важным сквозным проблемам  развития 
человеческого общества, и особенностям развития отдельных регионов, а так же проследить 
динамику исторического развития и выделить его основные этапы. Там, где возможны 
исторические параллели и аналогии, акцентируется связь истории зарубежных стран с историей 
России.  

        Программа ориентируется на реализацию в курсе истории многофакторного подхода, 
позволяющего показать всю сложность и многомерность истории какой-либо страны, 
продемонстрировать одновременное действие  различных факторов, приоритетное значение 
одного из них в тот или иной период, показать возможности альтернативного развития народа, 
страны в переломные моменты их истории. 

     Наряду  с обозначенным подходом,  реализующим содержание программы по истории, наиболее 
актуальными и значимыми  для выполнения задач  ФГОС также являются: 

- деятельностный  подход, ориентированный  на формирование личности и её способностей, 
компетентностей через активную познавательную деятельость самого школьника; 

- компетентностный подход, рассматривающий приоритетным в процессе усвоения программы 
формирование комплекса общеучебных (универсальных,  надпредметных) умений, развитие 
способностей, различных видов деятельности и личных качеств и отношений у учащихся основной 
школы; 
- дифференцированный  подход при отборе и конструировании учебного содержания, 
предусматривающий принципы учёта возрастных и индивидуальных возможностей учащихся, с 
выделением уклонов и.т.д. 

-личностно ориентированный подход, рассматривающий  обучение как осмысленное, 
самостоятельное инициируемое, направленное на освоение смыслов как элементов личностного 
опыта. Задачи учителя в контексте этого подхода – мотивация и стимулирование осмысленного 
учения; 

- проблемный подход, предполагающий усвоение программных знаний (по основным 
закономерностям) в процессе решения проблемных задач и исторических ситуаций, которые 
придают обучению поисковый  и исследовательский характер. Под проблемой ситуацией 
понимается интеллектуальное задание, в результате  выполнения которого учащийся должен 
раскрыть некоторое искомое отношение, действие. Подход предусматривает мотивацию, а высоком 
уровне активности и самостоятельности мышления учащихся. Проблемный подход 
рассматривается как ведущий (хотя и не исчерпывающий) принцип развивающего обучения. 

       Содержание курса истории конструируется на следующих принципах: 

- принцип историзма, рассматривающий все исторические факты, явления и события в 
последовательности, взаимосвязи и взаимообусловленности. Любое историческое явление следует 
изучать в динамике. Событие и личность е могут быть исследованы вне временных рамок; 

-принцип объективности,основанный а фактах в их истинном содержании, без искажения и 
формализации. Принцип предполагает исследовать каждое явление разносторонне, многогранно;  

-принцип социального подхода предполагает рассмотрение исторических процессов с учётом 
социальных интересов различных групп и слоёв населения, отдельных личностей, различных форм 
их проявления в обществе; 



- принцип альтернативности, предполагающий гипотетическое, вероятностное осуществление 
того или иного события, явления, процесса на основе анализа объективных реалий и возможностей. 
Действие принципа альтернативности позволяет увидеть неиспользованные  возможности  в 
конкретном процессе, увидеть перспективные пути развития. 

     Наряду с отмеченными дидактическими принципами, содержание программы  соответствует 
традиционным принципам: научности, актуальности, наглядности, обеспечения мотивации, 
соблюдения преемственности в образовании, уровневой и предпрофильной дифференциации, 
системности вопросов и заданий, практической направленности, прослеживания  внутрикурсовых 
и межпредметных связей. 

    Соблюдение  и сочетание всех принципов познания истории обеспечат строгую научность и 
достоверность в изучении исторического прошлого. 

 
Место учебного предмета «История» в Базисном учебном (образовательном) плане.  

Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в качестве обязательного 
предмета в 5–9 классах в общем объеме      374 часа, в 5—8 классах по 2 часа в неделю. Курсы 
«История России» и «Всеобщая история», изложенные в примерной программе основного общего 
образования «История» раздельно, на практике изучаются синхронно-параллельно. При 
планировании учебного процесса преподаватель может сам определить оптимальную для 
конкретной педагогической ситуации последовательность рассмотрения отдельных тем и сюжетов, 
место включения регионального материала.     В ряде случаев целесообразно объединенное 
изучение сюжетов отечественной и всеобщей истории (темы по истории международных 
отношений и внешней политики России, истории мировых войн, отдельные вопросы истории 
культуры и др.) 

Планирование изучения предмета «История» на ступени основного общего образования составлено 
с учетом Базисного учебного (образовательного) плана, отводящего на изучение истории с 5 по 9 
классы 11 часов в неделю (в 5—8 классах по 2 часа в неделю и в 9 классе по 3 часа в неделю).      
Результаты обучения и усвоение содержания курса истории. 

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по истории  

предполагают реализацию деятельностного,  компетентностного и личностно ориентированных 
подходов в процессе усвоения программы.  

Результатами образования являются компетентности, заключающиеся в сочетание знаний и 
умений, видов деятельности, приобретённых  в процессе усвоения учебного содержания, а также 
способностей, личностных качеств  и свойств учащихся.  

 

Личностные  результаты: 

- осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной 
группы, локальной и региональной общности;  

- освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод 
человека;  

-осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 
определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе;  

-  понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, 
толерантность. 

 
Метапредметные результаты: 

-способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, 
общественную и др.; 

 - владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать 
факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать 
выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в том числе материалы на 
электронных носителях; 

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

 -готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 
межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.  

 
Предметные результаты: 

 -овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и 
человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного общества;  

-способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 
анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности;  



-умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных 
источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность;  

 -расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и 
народов в истории своей страны и человечества в целом; - готовность применять исторические 
знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира.  

       Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих процедур исторического 
познания позволяет определить структуру подготовки учащихся 5—9 классов по истории в 
единстве ее содержательных (объектных) и деятельностных (субъектных) компонентов. 
Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе учащиеся должны овладеть 
следующими знаниями, представлениями, умениями:  
1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

- указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших 
событий отечественной и всеобщей истории; 

- соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических событий.  

 
2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

- характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 
событий;  

- группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 

 
3. Работа с историческими источниками: 

 - читать историческую карту с опорой на легенду;  

- проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, 
текстовых, изобразительных и др.);  

- сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия. 

 

4. Описание (реконструкция): · рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их 
участниках; · характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические 
эпохи; · на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т. п. 
составлять описание исторических объектов, памятников.  

 

5. Анализ, объяснение: · различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); · 
соотносить единичные исторические факты и общие явления; · называть характерные, 
существенные признаки исторических событий и явлений; · раскрывать смысл, значение 
важнейших исторических понятий; · сравнивать исторические события и явления, определять в них 
общее и различия; · излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

 
6. Работа с версиями, оценками: 

- приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе;  

 -  определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным событиям и 
личностям в истории и их оценку.  

 
7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

- применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных 
событий; 

 - использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с людьми в школе 
и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде;  

- способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании школьных 
музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране памятников истории и 
культуры).  

 

 

· готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 
межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. Предметные результаты 
изучения истории учащимися 5—9 классов включают: · овладение целостными представлениями об 
историческом пути народов своей страны и человечества как необходимой основой для 
миропонимания и познания современного общества; · способность применять понятийный аппарат 
исторического знания и приемы исторического анализа Рсовременности; · умения изучать и 
систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, 
раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; · расширение опыта 
оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и народов в истории 



своей страны и человечества в целом; · готовность применять исторические знания для выявления и 
сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. Соотнесение элементов 
учебной деятельности школьников и ведущих процедур исторического познания позволяет 
определить структуру подготовки учащихся 5—9 классов по истории в единстве ее содержательных 
(объектных) и деятельностных (субъектных) компонентов. Предполагается, что в результате 
изучения истории в основной школе учащиеся должны овладеть следующими знаниями, 
представлениями, умениями: 1. Знание хронологии, работа с хронологией: · указывать 
хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших событий 
отечественной и всеобщей истории; · соотносить год с веком, устанавливать последовательность и 
длительность исторических событий. 2. Знание исторических фактов, работа с фактами: · 
характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий; 
· группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 3. Работа с историческими 
источниками: · читать историческую карту с опорой на легенду; · проводить поиск необходимой 
информации в одном или нескольких источниках (материальных, текстовых, изобразительных и 
др.); · сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия. 4. Описание 
(реконструкция): · рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках; · 
характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические эпохи; · на 
основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т. п. составлять 
описание исторических объектов, памятников. 5. Анализ, объяснение: · различать факт (событие) и 
его описание (факт источника, факт историка); · соотносить единичные исторические факты и 
общие явления; · называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 
· раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; · сравнивать исторические 
события и явления, определять в них общее и различия; · излагать суждения о причинах и 
следствиях исторических событий. 6. Работа с версиями, оценками: · приводить оценки 
исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе; · определять и объяснять 
(аргументировать) свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям в истории и их 
оценку. 7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: · применять исторические 
знания для раскрытия причин и оценки сущности современных событий; · использовать знания об 
истории и культуре своего и других народов в общении с людьми в школе и внешкольной жизни 
как основу диалога в поликультурной среде; · способствовать сохранению памятников истории и 
культуры (участвовать в создании школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по 
поиску и охране памятников истории и культуры).  

 

 
Новая история XIX в. 8 класс 
 

 

Основу школьного курса истории 8 класса составляют следующие содержательные линии:  

1. Историческое время – хронология и периодизация событий и процессов конца 18 –  начала 19 
века.  

2. Историческое пространство – историческая карта России и мира конца 18 –  начала 19 века, её 
динамика; отражение на исторической карте взаимодействия человека, общества, природы, 
основных географических, экологических, этнических, социальных, геополитических 
характеристик развития человечества. 

3. Историческое движение: эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие 
материального производства, техники, изменение характера экономических отношений. 
Формирование и развитие человеческих общностей – социальных, этносоциальных, 
религиозных и др.; динамика социальных движений. Образование и развитие государств, их 
исторические формы и типы; эволюция и механизмы смены власти; взаимоотношения власти и 
общества. История познания человеком окружающего мира и себя в мире. Становление 
религиозных и светских учений и мировоззренческих систем. Развитие научного знания и 
образования, развитие духовной и художественной культуры. Развитие отношений между 
народами, государствами, цивилизациями.  

4. Сквозная линия, пронизывающая и связывающая все названное выше – человек в истории. Она 
предполагает характеристику: условий быта и жизни людей в различные  исторические эпохи, 
их потребности, интересы, мотивы действия, восприятие мира ценностей.  

5. Содержание подготовки школьников по истории в 8 классе определяется с учетом 
деятельностного и компетентностного подходов, во взаимодействии категорий «знания», 
«отношения», «деятельность». Данная программа представляет собой два курса – «История 
России» и «Всеобщая история». Курс «История России» сочетает историю государства, 
населяющих его народов, историю родного края. Данный курс дает представление об основных 



этапах исторического пути Отечества в период с конца 18 до начала 19 века.  Описываются 
поворотные, драматические события и их участники. Предполагается, что часть учебного 
времени будет отведено на изучение региональной и локальной истории. Следует подчеркнуть, 
что в целом речь идет о многоуровневом рассмотрении истории государства и населяющих его 
народов, истории региона, города, семьи. Это способствует решению приоритетных 
образовательных и воспитательных задач – развитию интереса школьников к прошлому и 
настоящему родной страны, осознанию своей гражданской и социальной идентичности в 
широком спектре, включающем этнонациональные, религиозные и иные составляющие, 
развитию исторической памяти и воспитанию патриотизма, гражданственности.  

Данный курс состоит из двух разделов. Раздел 1. Россия в первой половине XIX в. Он охватывает 
период с 1801г по 1861 г.  

Россия на рубеже веков. Территория. Население. Сословия. Экономический строй. Политический 
строй. 

Внутренняя политика в 1801—1806 гг. Переворот 11 марта 1801 г. и первые преобразования. 
Александр I. Проект Ф. Лагарпа. «Негласный комитет». Указ о «вольных хлебопашцах». Реформа 
народного просвещения. Аграрная реформа в Прибалтике. Реформы М. М. Сперанского. Личность 
реформатора. «Введение к уложению государственных законов». Учреждение Государственного 
совета. Экономические реформы. Отставка Сперанского: причины и последствия. 

Внешняя политика в 1801 —1812гг. Международное положение России в начале века. Основные цели 
и направления внешней политики. Россия в третьей и четвертой антифранцузских коалициях. 
Войны России с Турцией и Ираном. Расширение российского присутствия на Кавказе. Тильзитский 
мир 1807 г. и его последствия. Присоединение к России Финляндии. Разрыв русско-французского 
союза. 

Отечественная война 1812 г. Начало войны. Планы и силы сторон. Смоленское сражение. 
Назначение М. И. Кутузова главнокомандующим. Бородинское сражение и его значение. 
Тарутинский маневр. Партизанское движение. Гибель «великой армии» Наполеона. Освобождение 
России от захватчиков. 

Заграничный поход русской армии. Внешняя политика России в 1813—1825 гг. Начало заграничного 
похода, его цели. «Битва народов» под Лейпцигом. Разгром Наполеона. Россия на Венском 
конгрессе. Роль и место России в Священном союзе. Восточный вопрос во внешней политике 
Александра I. Россия и Америка. Россия — мировая держава. 

Внутренняя политика в 1814 —1825 гг. Причины изменения внутриполитического курса Александра 
I. Польская конституция. «Уставная грамота Российской империи» Н. Н. Новосильцева. Усиление 
политической реакции в начале 20-х гг. Основные итоги внутренней политики Александра I. 

Социально-экономическое развитие. Экономический кризис 1812—1815 гг. Аграрный проект 
А.А.Аракчеева. Проект крестьянской реформы Д. А. Гурьева. Развитие промышленности и тор-
говли. 

Общественные движения. Предпосылки возникновения и идейные основы общественных 
движений. Тайные масонские организации. Союз спасения. Союз благоденствия. Южное и Север-
ное общества. Программные проекты П.И.Пестеля и Н.М.Муравьева. Власть и общественные 
движения. 

Основные понятия темы 

Непременный совет, Негласный комитет, Конституция, вольные хлебопашцы, министерства, 
реформы, разделение властей, масоны, декабристы, военные поселения, промышленный подъем, 
рынок рабочей силы, крепостные предприниматели, расслоение крестьянства. 

Династический кризис 1825 г.Смерть Александра I и династический кризис. Восстание 14 декабря 
1825 г. и его значение, Восстание Черниговского полка на Украине. Историческое значение и 
последствия восстания декабристов. 

Внутренняя политика Николая I.Укрепление роли государственного аппарата. Усиление социальной 
базы самодержавия. Попытки решения крестьянского вопроса. Ужесточение контроля над 
обществом (полицейский надзор, цензура). Централизация, бюрократизация государственного 
управления. Свод законов Российской империи. Русская православная церковь и государство. 
Усиление борьбы с революционными настроениями. III отделение царской канцелярии. 

Социально-экономическое развитие. Противоречия хозяйственного развития. Кризис феодально-
крепостнической системы. Начало промышленного переворота. Первые железные дороги. Новые 
явления в промышленности, сельском хозяйстве и торговле. Финансовая реформа Е. Ф. Канкрина. 
Реформа управления государственными крестьянами П. Д. Киселева. Рост городов. 

Внешняя политика в 1826—1849 гг.Участие России в подавлении революционных движений в 
европейских странах. Русско-иранская война 1826—1828 гг. Русско-турецкая война 1828—1829 гг. 
Обострение русско-английских противоречий. Россия и Центральная Азия. Восточный вопрос во 
внешней политике России. 



Народы России.Национальная политика самодержавия. Польский вопрос. Кавказская война. 
Мюридизм. Имамат. Движение Шамиля. 

Общественное движение 30—50-х гг. Особенности общественного движения 30—50-х гг. 
Консервативное движение. Теория «официальной народности» С. С. Уварова. Либеральное движе-
ние. Западники. Т. Н. Грановский. С. М. Соловьев. Славянофилы. И. С. и К. С. Аксаковы, И. В. и П. 
В. Киреевские. Революционное движение. А. И. Герцен игН. П. Огарев. Петрашевцы. Теория «об-
щинного социализма». 

Крымская война 1853 —1856 гг.Обострение восточного вопроса. Цели, силы и планы сторон. 
Основные этапы войны. Оборона Севастополя. П. С. Нахимов, В. А. Корнилов. Кавказский фронт. 
Парижский мир 1856 г. Итоги войны. 

Культура и быт в первой половине XIX в. (4ч).Развитие образования, его сословный характер. Научные 
открытия. Открытия в биологии И. А. Двигубского, И. Е. Дядьковского, К. М. Бэра. Н. И. Пирогов и 
развитие военно-полевой хирургии. Пулковская обсерватория. Математические открытия М. В. 
Остроградского и Н. И. Лобачевского. Вклад в развитие физики Б. С. Якоби и Э. X. Ленца. А. А. 
Воскресенский, Н. Н. Зинин и развитие органической химии. Русские первооткрыватели и 
путешественники. Кругосветные экспедиции И. Ф. Крузенштерна и Ю. Ф. Лисянского, Ф. Ф. Бел-
линсгаузена и М. П. Лазарева. Открытие Антарктиды. Дальневосточные экспедиции Г. И. 
Невельского и Е. В. Путятина. Русское географическое общество. Особенности и основные стили в 
художественной культуре (романтизм, классицизм, реализм). Литература. В. А. Жуковский. К. Ф. 
Рылеев. А. И. Одоевский. Золотой век русской поэзии. А. С. Пушкин. М. Ю. Лермонтов. 
Критический реализм. Н. В. Гоголь. И. С. Тургенев. Д. В. Григорович. Драматургические 
произведения А. Н. Островского. Театр. П. С. Мочалов. М. С. Щепкин. А. Е. Мартынов. Музыка. 
Становление русской национальной музыкальной школы. А. Е. Варламов. А. А. Алябьев. М. И. 
Глинка. А. С.Даргомыжский. Живопись. К. П. Брюллов. О.А.Кипренский. В. А. Тропинин. А. А. 
Иванов. П. А. Федотов. А. Г. Венецианов. Архитектура. Русский ампир. Ансамблевая застройка 
городов. А.Д.Захаров (здание Адмиралтейства). А. Н. Воронихйн (Казанский собор). К. И. Росси 
(Русский музей, ансамбль Дворцовой площади). О. И. Бове (Триумфальные ворота в Москве, 
реконструкция Театральной и Красной площадей). Русско-византийский стиль. К. А. Тон (Храм 
Христа Спасителя, Большой Кремлевский дворец, Оружейная палата). Культура народов 
Российской империи. Взаимное обогащение культур. 

Обобщение (1ч). Россия на пороге перемен. 

Основные понятия темы 

Охранительная политика, теория официальной народности, обязанные крестьяне, кодификация 
законов, майорат, славянофильство, западничество, крестьянский социализм, крестьянская община, 
революционная демократия. 

Раздел 2. Россия во второй половине XIX в. (23 ч). Он охватывает период с 1861г по 1900г.  

 Отмена крепостного права. Социально-экономическое развитие страны к началу 60-х гг. XIX в. 
Настроения в обществе. Личность Александра II. Начало правления Александра II. Смягчение 
политического режима. Предпосылки и причины отмены крепостного права. Подготовка 
крестьянской реформы. Великий князь Константин Николаевич. Основные положения 
крестьянской реформы 1861 г. Значение отмены крепостного права. 

Либеральные реформы 60—70-х гг. Земская и городская реформы. Создание местного самоуправления. 
Судебная реформа. Военные реформы. Реформы в области просвещения. Цензурные правила. 
Значение реформ. Незавершенность реформ. Борьба консервативной и либеральной группировок 
в правительстве на рубеже 70—80-х гг. «Конституция» М. Т. Лорис-Меликова. 

Национальный вопрос в царствование Александра II. Польское восстание 1863 г. Рост национального 
самосознания на Украине и в Белоруссии. Усиление русификаторской политики. Расширение 
автономии Финляндии. Еврейский вопрос. «Культурническая русификация» народов Поволжья.  

Социально-экономическое развитие страны после отмены крепостного права. Перестройка 
сельскохозяйственного и промышленного производства. Реорганизация финансово-кредитной 
системы. «Железнодорожная горячка». Завершение промышленного переворота, его последствия. 
Начало индустриализации. Формирование буржуазии. Рост пролетариата. 

Общественное движение. Особенности российского либерализма середины 50-х — начала 60-х гг. 
Тверской адрес 1862 г. Разногласия в либеральном движении. Земский конституционализм. 
Консерваторы и реформы. М. Н. Катков. 

Причины роста революционного движения в пореформенный период. Н. Г. Чернышевский. 
Теоретики революционного народничества: М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, П. Н. Ткачев. 
Народнические организации второй половины 1860—начала 1870-х гг. С. Г. Нечаев и «нечаевщина». 
«Хождение в народ», «Земля и воля». Первые рабочие организации. Раскол «Земли и воли». 
«Народная воля». Убийство Александра II. 

Внешняя политика Александра II. Основные направления внешней политики России в 1860—1870-х гг. 



А. М. Горчаков. Европейская политика России. Завершение кавказской войны. Политика России в 
Средней Азии. Дальневосточная политика. Продажа Аляски. 

Русско-турецкая война 1877—1878 гг.: причины, ход военных действий, итоги. М. Д. Скобелев. И. В. 
Гурко. Роль России в освобождении балканских народов от османского ига. 

Внутренняя политика Александра III. Личность Александра III. Начало нового царствования. К П. 
Победоносцев. Попытки решения крестьянского вопроса. Начало рабочего законодательства. 
Усиление репрессивной политики. Политика в области просвещения и печати. Укрепление 
позиций дворянства. Наступление на местное самоуправление. Национальная и религиозная 
политика Александра III. 

Экономическое развитие страны в 80—90-е гг. Общая характеристика экономической политики 
Александра III. Деятельность Н. X. Бунге.Экономическая политика И. А. Выщнёградского. Начало 
государственной деятельности С. Ю. Витте. Золотое десятилетие русской промышленности. 
Состояние сельского хозяйства. 

Положение основных слоев российского общества. Социальная структура пореформенного общества. 

Размывание дворянского сословия. Дворянское предпринимательство. Социальный облик российской 
буржуазии. Меценатство и благотворительность. Положение и роль духовенства. Разночинная 
интеллигенция. Крестьянская община. Усиление процесса расслоения русского крестьянства. 
Изменения в образе жизни пореформенного крестьянства. Казачество. Особенности российского 
пролетариата. 

Общественное движение в 80—90-х гг. Кризис революционного народничества. Изменения в 
либеральном движении. Усиление позиций консерваторов. Распространение марксизма в России. 

Внешняя политика Александра III. Приоритеты и основные направления внешней политики 
Александра III. Ослабление российского влияния на Балканах. Поиск союзников в Европе. Сбли-
жение России и Франции. Азиатская политика России. 

Развитие культуры во второй половине XIX в. Подъем российской демократической культуры. 
Просвещение во второй половине XIX в. Школьная реформа. Развитие естественных и обще-
ственных наук. Успехи физико-математических, прикладных и химических наук. Географы и 
путешественники. Сельскохозяйственная наука. Историческая наука. 

Критический реализм в литературе. Развитие российской журналистики. Революционно-
демократическая литература. 

Русское искусство. Общественно-политическое значение деятельности передвижников. «Могучая 
кучка» и П. И. Чайковский, их значение для развития русской и зарубежной музыки. Русская опера. 
Мировое значение русской музыки. Успехи музыкального образования. Русский драматический 
театр и его значение в развитии культуры и общественной жизни. Развитие и взаимовлияние 
культур народов России. Роль русской культуры в развитии мировой культуры. 

Быт: новые черты в жизни города и деревни. Рост населения. Урбанизация. Изменение облика городов. 
Развитие связи и городского транспорта. Жизнь и быт городских «верхов». Жизнь и быт городских 
окраин. Досуг горожан. Изменения в деревенской жизни.   Родной край во второй половине XIX в. 
(Iч) 

Итоговое обобщение (1ч). Россия и мир на пороге XX в. 

Основные понятия темы 

Промышленный переворот, экономический кризис, индустриализация, полицейское государство, 
социальная структура, общественное движение, либерализм, консерватизм, революционно-демо-
кратическое движение, анархизм, народничество, марксизм, террор, бюрократическая система, 
земство, суд присяжных, народное представительство, буржуазия, пролетариат, интеллигенция, 
рабочее законодательство, антисемитизм, черта оседлости, русификация, меценатство, 
урбанизация, критический реализм, Тройственный союз. 

В курсе «Всеобщая история» рассматриваются характерные черты исторической эпохи с конца 18 до 
начала 19 века. Данный курс играет важную роль в осознании школьниками исторической 
обусловленности многообразия окружающего мира, создает предпосылки для понимания и 
уважения ими других людей и культур.  

В результате изучения курса истории учащиеся 8 класса должны получить знания об основных 
чертах развития индустриального и традиционного обществ и изменениях, произошедших в мире 
за сто лет с начала 18 до 19 века, о периодизации Нового времени, о преимуществе эволюционного 
пути развития общества перед революционным; о причинах революций и о реформах как 
альтернативном пути развития общества; о новой социальной структуре общества и его движении к 
реформам как средству разрешения противоречий; о дальнейшем развитии правовых государств, 
где личность может реализовать свои «прирожденные» права на «жизнь, свободу и собственность»; 
о международных конфликтах, приводивших к войнам; об особенностях духовной жизни 
европейцев, их движении к секуляризации сознания, о религиозной терпимости; о важнейших 
достижениях мировой науки и художественной культуры и их влиянии на развитие личности 



человека, об изменениях в повседневной жизни людей. 
Тема 1. Становление индустриального общества. Человек в новую эпоху. (6ч.) 

Вводный урок. От традиционного общества к обществу индустриальному. Черты традиционного 
общества. Основное содержание процесса модернизации. Эшелоны капитал-го развития. 
Проблемы, порожденные модернизацией. 

Индустриальная революция: достижения и проблемы. Основные технические изобретения и научные 
открытия. Успехи машиностроения. Переворот  в средствах транспорта.  Дорожное строительство. 
Военная техника. Новые источники энергии. Экономические кризисы как одна из причин перехода 
к монополистическому капитализму. Черты монополистического капитализма. 

Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. Человек в изменившемся мире: 
материальная культура и повседневность Изменения в социальной структуре общества, вызванные 
индустриальной революцией. Миграция и эмиграция населения. Аристократия старая и новая. 
Новая буржуазия. Средний класс. Рабочий класс. Женский и детский труд. Новые условия быта. 
Изменения моды. Новые развлечения. 

Наука: создание научной картины мира XIX в. В зеркале художественных исканий. Литература и 
искусство. Причины быстрого развития естественно-математических наук. Основные научные 
открытия XIX – начала XX в., их значение. Открытия в области математики, физики, химии, 
биологии, медицины. XIX в. в зеркале художественных изысканий. Основные художественные 
направления в живописи и музыке. 

Либералы, консерваторы и социалисты: какими должны быть общество и государство. Причины 
появления главных идейнополитических течений XIX в. Характеристика основных положений 
либерализма, консерватизма, социализма. История развития социалистической мысли, воззрения 
социалистов утопистов. Причины возникновения неолиберализма, неоконсерватизма, основные 
течения в социалистическом лагере. 

Основные понятия темы 

Традиционное общество; индустриальное общество, модернизация; индустриализация; 
индустриальная революция; демократизация; обмирщение сознания; правовое государство; 
гражданское общество.Индустриальная революция, свободный фабрично-заводской капитализм, 
монополия, монополистический капитализм, империализм, конкуренция, экономический кризис, 
синдикат картель, трест, концерн.Социальная структура общества, аристократия, буржуазия, 
средний класс, наемные рабочие, эмиграция, эмансипация. Научная картина мира, связь науки и 
производства Романтизм, реализм, натурализм, критический реализм, импрессионизм, 
постимпрессионизм. Либерализм, неолиберализм, консерватизм, неоконсерватизм, социализм, 
утопический  социализ, марксизм, социал-реформизм, анархизм.  
Тема 2. Строительство новой Европы (8 часов) 

Консульство и образование наполеоновской империи. Режим личной власти Наполеона Бонапарта. 
Наполеоновская империя. Внутренняя и внешняя политика Наполеона в годы Консульства и 
Империи.  

Разгром империи Наполеона. Венский конгресс.  Причины ослабления империи Наполеона Бонапарта. 
Поход в Россию, освобождение европейских государств, реставрация Бурбонов. Венский конгресс. 
Священный союз.  

Англия: сложный путь к величию и процветанию. Экономическое развитие Англии в XIX в. 
Политическая борьба.  Парламентская реформа 1932., установление законодательного 
парламентского режима. Чартистское движение. Англия – крупнейшая колониальная держава. 

Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830г. к новому политическому кризису. Экономическое 
развитие Франции в первой половине XIX в. Революция 1830 г. : причины и ход. Кризис Июльской 
монархии. 

Франция: революция 1848г. и Вторая империя. Причины революции 1848. Ход Февральской 
революции. Основные мероприятия Временного правительства и Учредительного собрания, 
июльское восстание рабочих в Париже Установление Второй республики. Внутренняя и внешняя 
политика Наполеона III. 

Германия: на пути к единству. «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» Вильгельм 1 и Отто фон 
Бисмарк. Экономическое и политическое развитие Германии и Италии в первой половине XIX в. 
Причины и цели революции 1848г. в Германии и Италии. Ход революцию Пруссия и Сардинское 
королевство – центры объединения Германии и Италии. 

Германия: на пути к единству. «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» Объединение Германии. 
Объединение Италии. Два пути объединения. 

Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. Причины, ход, результаты франко-прусской 
войны, причины поражения Франции в этой войне. Сентябрьская революция 1870 г., 
провозглашение республики. Окончание войны. Причины восстания 18 марта 1871 г. Внутренняя 
политика Парижской коммуны. Причины поражения и роль Парижской коммуны в истории.  



Основные понятия темы 

Империя, коалиция,  консульство, буржуазная монархия, Кодекс Наполеона, континентальная 
блокада. Венский конгресс,  Священный союз, система европейского равновесия. Викторианская 
эпоха, имущественный ценз, чартизм, хартия, тред-юнионы,  Парламентская монархия. 
Конституционно-монархический режим, Июльская монархия, бланкизм. Вторая республика, 
Вторая империя, авторитарный режим. Юнкер, радикал, ландтаг, карбонарий. Канцлер, путь 
объединения «сверху», путь объединения «снизу». Мобилизация, оппозиция,  Парижская коммуна, 
реванш, реваншизм.  
 Тема 3. Европа время реформ и колониальных захватов (5 часов). 

Германская империя в конце XIX – начале XX в. Борьба за место под солнцем.  Политическая устройство. 
Политика «нового курса» - социальные реформы. От «нового курса» к мировой политике. 
Подготовка к войне. 

Великобритания: конец Викторианской эпохи. Экономическое развитие и причины замедления темпов 
развития промышленности Великобритании к концу XIX в. Колониальные захваты 
Великобритании в конце XIX в. и создание Британской колониальной империи. Система двух 
партий и эпоха реформ. 

Франция: Третья республика. Особенности экономического разви-тия Франции в конце XIX в. – 
начале XX в. Особенности политического развития. Эпоха демократических реформ. Коррупция 
государственного аппарата. Внешняя политика Франции в конце XIX – начале XX в. 

Италия: время реформ и колониальных захватов. Особенности экономического развития Италии в 
конце XIX – начале XX в. Политическое развитие Италии.  «Эра Джолитти». Внешняя политика 
Италии в конце XIX – начале XX в.. 

От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса. Характеристика Австрийской 
империи в первой половине XIX в. Революции 1848г. в Австрии и Венгрии. Образование Австро-
Венгрии, особенности политического строя страны. Политическое и экономическое  развитие  
Австро-Венгрии. Внешняя политика Австро-Венгрии в конце XIX – начале XX в.. 

Основные понятия темы 

Милитаризация, пангерманизм, шовинизм, антисемитизм,  Тройственный союз.  Колониальный 
капитализм, Антанта, гомруль, доминион. Государственные займы, ростовщический капитализм, 
Третья республика, радикал, атташе, коррупция. Государственный сектор в экономике, «эра 
Джолитти». Национально-освободительное движение, двуединая монархия.  
Тема 4: Две Америки (3 часа). 

США в XIX веке: модернизация, отмена рабства и сохранение республики. США: империализм и 
вступление в мировую политику. Характеристика экономического и социально-политического 
развития США в первой половине XIX в. Отличия между Севером и Югом. Экономическое развитие 
США в конце XIXв. Внешняя политика США в конце XIX – начале ХХ в. Политическое развитие 
США  в конце XIX – начале ХХ в. 

Латинская Америка в   XIX – начале XX в.: время перемен. Ход национально-освободительной борьбы 
народов Латинской Америки против колониального гнета Испании. Итоги и значение 
освободительных войн в Латинской Америке в первой половине XIX в. Особенности 
экономического и политического развития стран Латинской Америки в XIX в. 

Основные понятия темы 

Абсолютизм, гомстед, расизм, иммигрант, конфедерация, Гражданская война. Олигархия, 
резервация. Каудильизм, авторитарный режим.  
Тема 5: Художественная культура XIX столетия. (3 часа) 

Основные художественные течения в XIX веке. Изобразительное искусство в XIX веке. Успехи 
музыкального образования. Развитие естественных и общественных наук.  Успехи физико-
математических, прикладных и химических наук. Географы и путешественники. Рост населения. 
Урбанизация. Изменение облика городов. Развитие связи и городского транспорта. Жизнь и быт 
городских «верхов». Жизнь и быт городских окраин. Досуг горожан. Изменения в деревенской 
жизни. 
Тема 6: Традиционные общества перед выбором: модернизация или потеря независимости (4 
часа) 

Япония на пути к модернизации: «восточная мораль – западная техника». Черты традиционных обществ 
Восто-ка. Причины реформ в Японии во второй половине XIX в. «Открытие» Японии. Реформы 
«эпохи Мэйдзи». Причины быстрой модернизации Японии. Особенности экономического развития 
Японии в XIXв. Внешняя политика японского государства во второй половине XIX в. 

Китай: сопротивление реформам.  «Открытие» Китая, «опиумные войны» Попытка модернизации 
Китая империей Цыси и императора Гуансюем. Причины поражения реформаторского движения. 
Восстание тайпинов и ихэтуаней. 

Индия: насильственное разрушение традиционного общества. Разрушение традиционного общества в 



Индии. Великое восстание 1857г. 

Африка: континент в эпоху перемен.  Традиционное общество. Раздел Африки. Создание  ЮАС. 

Основные понятия темы 

Сегунат, самурай,  контрибуция, колония, Мэйдзи. «опиумные войны», полуколония, движение 
тайпинов и ихэтуаней. Сипаи, «свадеши», индийский Национальный Конгресс.  
Тема 6. Международные отношения в конце XIX – начале XX вв. (1 часа) 

Международные отношения: дипломатия или войны? Причины усиления международной 
напряженности в конце XIX в. Шаги к войне. Борьба мировой общественности против 
распространения военной угрозы. 

Итоговое повторение (1ч). Итоги мирового развития в XIX веке – начале XX века. 

 

************************************************************************************************************************* 
9 класс 

Программа: А.А., Данилов Л.Г. Косулина  для общеобразовательных учреждений по истории. 6-11 
классы, «Просвещение»,  2007г. Допущена МО РФ. 

Программа: Е.Ю. Сергеев  Новейшая история зарубежных стран. Москва,  «Просвещение»,  2007г. 
Допущена МО РФ. 

Е.Ю. Сергеев  «Новейшая история зарубежных стран» 9 класс. Москва  «Просвещение» 2003г.  

А.А. Данилов, Л.Г. Косулина, М.Ю. Брант. «История России  XX- начало XXI века».9  класс. Москва 
«Просвещение» 2007г. 

А.А. Данилов Рабочая тетрадь. 9 класс. Москва «Просвещение» 2009г. 

Цели и задачи изучения истории в школе на ступени основного общего образования 
формулируются в виде совокупности приоритетных для общества ценностных ориентаций и 
качеств личности, проявляющихся как в учебном процессе, так и в широком социальном контексте. 
Главная цель изучения истории в современной школе — образование,   развитие и воспитание 
личности школьника, способного к  самоидентификации и определению своих ценностных 
приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, 
активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности. 
Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в базовой исторической подготовке и 
социализации учащихся. 
Задачи изучения истории в основной школе: 
формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 
социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 
 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с древности 
до наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и нравственной сферах при 
особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 
· воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональному 
Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и мира между 
людьми и народами, в духе демократических ценностей современного общества; 
· развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 
информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом 
историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 
· формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления сущности 
современных общественных явлений, в общении с другими людьми в современном 
поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 
Общая характеристика содержания учебного предмета  
Отбор учебного материала для содержания примерной программы по истории для основной 
школы осуществляется с учетом целей предмета, его места в системе школьного    образования, 
возрастных потребностей и познавательных  возможностей учащихся 5—9 классов, особенностей 
данного этапа их социализации (расширение дееспособности, получение паспорта и др.), ресурса 
учебного времени, отводимого на изучение предмета. 
Структура курса и последовательность предъявления материала. Примерная программа учебного 
предмета «История» на ступени основного общего образования предусматривает изучение в 5—9 
классах истории России и всеобщей   истории с древности до наших дней. Во взаимосвязи с общим 
курсом отечественной истории рассматривается также региональная и локальная история.  
Основу школьных курсов истории составляют следующие содержательные линии: 
1. Историческое время — хронология и периодизация событий и процессов. 
2. Историческое пространство — историческая карта России и мира, ее динамика; отражение на 
исторической карте взаимодействия человека, общества и природы, основных   географических, 
экологических, этнических, социальных, геополитических характеристик развития человечества. 
3. Историческое движение: 



· эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие материального производства, 
техники; изменение характера экономических отношений; 
· формирование и развитие человеческих общностей — социальных, этнонациональных, 
религиозных и др.; динамика социальных движений в истории (мотивы, движущие силы, формы);  
· образование и развитие государств, их исторические формы и типы; эволюция и механизмы 
смены власти; взаимоотношения власти и общества; тенденции и пути преобразования общества; 
основные вехи политической истории; 
· история познания человеком окружающего мира и себя в мире; становление религиозных и 
светских учений и мировоззренческих систем; развитие научного знания и образования; развитие 
духовной и художественной культуры; многообразие и динамика этических и эстетических систем 
и ценностей; вклад народов и цивилизаций в мировую культуру; 
· развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями (соседство, завоевания, 
преемственность); проблема войны и мира в истории. 
Сквозная линия, пронизывающая и связывающая все названное выше, — человек в истории. Она 
предполагает характеристику: а) условий жизни и быта людей в различные исторические эпохи; б) 
их потребностей, интересов, мотивов действий; в) восприятия мира, ценностей. 
Содержание подготовки школьников по истории на ступени основного общего образования 
определяется с учетом деятельностного и компетентностного подходов, во взаимодействии 
категорий «знания», «отношения», «деятельность». Предусматривается как овладение ключевыми 
знаниями, умениями, способами деятельности, так и готовность применять их для решения 
практических, в том числе новых задач. 
Описание места учебного предмета  

Количество часов по  учебному  плану: всего 68 часов,  в неделю: 2 час.   Новая история – 24 часа;  
История России – 44 часа.) 
Личностные,  метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета  
Личностные  
· осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной 
группы, локальной и региональной общности; 
· освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод 
человека; 
· осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 
определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 
· понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, 
толерантность. 
Метапредметные  результаты изучения истории в основной школе выражаются в следующих 
качествах: 
· способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, 
общественную и др.; 
· владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать 
факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать 
выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в том числе материалы на 
электронных носителях; 
· способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных 
формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 
· готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 
межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 
 
Предметные результаты изучения истории учащимися 5—9 классов включают: 
· овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и 
человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного общества;  
· способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 
анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности;  
· умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных 
источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность;  
· расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и 
народов в истории своей страны и человечества в целом; 
· готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 
культурных памятников своей страны и мира. 
Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих процедур исторического 
познания позволяет определить структуру подготовки учащихся 5—9 классов по истории в 
единстве ее содержательных (объектных) и деятельностных (субъектных) компонентов.  



       Содержание учебного предмета  

 Что изучает история. Источники знаний о прошлом. Историческое летоисчисление. 
Историческая карта. История Отечества – часть всемирной истории. 

Всеобщая история. Новейшая история и современность (30 ч.) 

Мир после Первой мировой войны. Лига наций. Международные последствия революции в России. 
Революционный подъем в Европе и Азии, распад империй и образование новых государств. М. 
Ганди, Сунь Ятсен. 

Ведущие страны Запада в 1920-х – 1930-х гг.: от стабилизации к экономическому кризису. «Новый 
курс» в США. Формирование тоталитарных и авторитарных режимов в странах Европы в 1920-х - 
1930-х гг. Фашизм. Б.Муссолини. Национал-социализм. А.Гитлер. 

Пацифизм и милитаризм в 1920-1930-х гг. Военно-политичес-кие кризисы в Европе и на Дальнем 
Востоке. 

Вторая мировая война: причины, участники, основные этапы военных действий. Антигитлеровская 
коалиция. Ф.Д.Рузвельт. И.В.Сталин, У.Черчилль. «Новый порядок» на оккупированных территориях. 
Политика геноцида. Холокост. Движение Сопротивления. Итоги войны.  

Создание ООН. Холодная война. Создание военно-политических блоков. Распад колониальной 
системы и образование независимых государств в Азии и Африке.  

Научно-техническая революция. Формирование смешанной экономики. Социальное государство. 
«Общество потребления». Кризис индустриального общества в конце 60-х – 70-х гг. Эволюция 
политической идеологии во второй половине ХХ в. Становление информационного общества.  

Утверждение и падение коммунистических режимов в странах Центральной и Восточной Европы. 
Авторитаризм и демократия в Латинской Америке XX в.  
Выбор путей развития государствами Азии и Африки.  

Распад «двухполюсного мира». Интеграционные процессы. Глобализация и ее противоречия. Мир в 
начале XXI в. 

Формирование современной научной картины мира. Религия и церковь в современном обществе. 
Культурное наследие ХХ в. 

История России. Советская Россия – СССР в 1917-1991 гг. (40 ч.) 

Провозглашение советской власти в октябре 1917 г. В.И. Ленин. Учредительное собрание. Политика 
большевиков и установление однопартийной диктатуры. Распад Российской империи. Выход России 
из Первой мировой войны.  

Гражданская война. Красные и белые. Иностранная интервенция. «Военный коммунизм».  

Новая экономическая политика. Начало восстановления экономики. Образование СССР. Поиск путей 
построения социализма. Советская модель модернизации. Индустриализация. Коллективизация 
сельского хозяйства. Коренные изменения в духовной жизни. Формирование централизованной 
(командной) экономики. Власть партийно-государственного аппарата. И.В. Сталин. Массовые 
репрессии. Конституция 1936 г. СССР в системе международных отношений в 1920-х – 1930-х гг.  

СССР во Второй мировой войне. Великая Отечественная война 1941-1945 гг.: этапы и крупнейшие 
сражения войны. Московское сражение. Сталинградская битва и битва на Курской дуге - коренной 
перелом в ходе в войны. Вклад СССР в освобождение Европы. Г.К. Жуков. Советский тыл в годы войны. 
Геноцид на оккупированной территории. Партизанское движение. СССР в антигитлеровской 
коалиции. Итоги Великой Отечественной войны.  

Послевоенное восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 40-х – начала 50-х гг. 
«Оттепель». XX съезд КПСС. Н.С. Хрущев. Реформы второй половины 1950 - начала 1960-х гг. Замедление 
темпов экономического развития. «Застой». Л.И. Брежнев. Кризис советской системы. 

Внешняя политика СССР в 1945 – 1980-е гг. Холодная война. Достижение военно-стратегического 
паритета. Разрядка. Афганская война.  

Перестройка. Противоречия и неудачи стратегии «ускорения». Демократизация политической 
жизни. М.С.Горбачев. Обострение межнациональных противоречий. Августовские события 1991 г. 
Распад СССР. Образование СНГ. 
Культура советского общества 

Утверждение марксистско-ленинской идеологии. Ликвидация неграмотности. Социалистический 
реализм в литературе и искусстве. Достижения советского образования, науки и техники. 
Оппозиционные настроения в обществе.  
Современная Россия 

Образование Российской Федерации как суверенного государства. Б.Н.Ельцин. Переход к 
рыночной экономике. События октября 1993 г. Принятие Конституции Российской Федерации. 
Российское общество в условиях реформ. В.В.Путин. Курс на укрепление государственности, 
экономический подъем и социальную стабильность. Культурная жизнь современной России. Россия 
в мировом сообществе. Родной край (в ХХ вв.) 

 



************************************************************************************************************************* 
10-11 классы 

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. Тем самым, 
историческое образование приобретает особую роль в процессе самоидентификации подростка, 
осознания им себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, 
конфессионального сообщества. Обеспечивается возможность критического восприятия учащимися 
окружающей социальной реальности, определения собственной позиции по отношению к 
различным явлениям общественной жизни, осознанного моделирования собственных действий в 
тех или иных ситуациях.  

Развивающий потенциал системы исторического образования на ступени среднего (полного) 
общего образования  связан с переходом от изучения фактов к их осмыслению и сравнительно-
историческому анализу, а на этой основе – к развитию исторического мышления учащихся. Особое 
значение придается развитию навыков поиска информации, работы с ее различными типами, 
объяснения и оценивания исторических фактов и явлений, определению учащимися собственного 
отношения к наиболее значительным событиям и личностям истории России и всеобщей истории. 
Таким образом, критерий качества исторического образования в полной средней школе связан не с 
усвоением все большего количества информации и способностью воспроизводить изученный 
материал, а с овладением навыками анализа, объяснения, оценки исторических явлений, развитием 
их коммуникативной культуры учащихся. 

Особенностью курса истории, изучаемого на ступени среднего (полного) общего образования на 
базовом уровне, является его  общеобязательный статус, независимость от задач профилизации 
образования и организации довузовской подготовки учащихся. Изучение истории на базовом 
уровне направлено на более глубокое ознакомление учащихся с социокультурным опытом 
человечества, исторически сложившимися мировоззренческими системами, ролью России во 
всемирно-историческом процессе, формирование у учащихся способности понимать историческую 
обусловленность явлений и процессов современного мира. Тем самым, базовый уровень можно 
рассматривать как инвариантный компонент исторического образования на ступени среднего 
(полного) общего образования, связанный с приоритетными воспитательными задачами учебного 
процесса.   

Основные содержательные линии примерной программы базового уровня исторического 
образования на ступени среднего (полного) общего образования реализуются в рамках двух курсов 
– «Истории России» и «Всеобщей истории». Предполагается их синхронно-параллельное изучение 
с возможностью интеграции некоторых тем из состава обоих курсов. Изучение каждого из этих 
курсов основывается на проблемно-хронологическом подходе с приоритетом учебного материала, 
связанного с воспитательными и развивающими задачами, важного с точки зрения социализации 
школьника, приобретения им общественно значимых знаний, умений, навыков. 

Рабочая программа по истории составлена на основе Федерального компонента Государственного 
образовательного стандарта (2004), Примерной программы основного общего образования по 
истории (2008). 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 
отводит 140  часов для обязательного изучения учебного предмета «История» на ступени среднего 
(полного) общего образования на базовом уровне, в том числе: в X и XI классах по 70 часов, из 
расчета 2 учебных часа в неделю. 

Примерная программа рассчитана на 140 учебных часов. При этом в ней предусмотрен резерв 
свободного учебного времени в объеме 20 учебных часов (или 14,3 %) для реализации авторских 
подходов, использования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения 
современных методов обучения и педагогических технологий. 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 
Цели: 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного 
представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе 

задачи: 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 
исторической информации; 

 развитие умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 



деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата), использовать 
элементы причинно-следственного и структурно-функционального анализа, определять 
сущностные характеристики изучаемого объекта, самостоятельно выбирать критерии для 
сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов.  

 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; 

 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; 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих 
убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, 
религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, 
идеологических доктрин. 

 
2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность 
отечественной и всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории;  

 историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 
уметь 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 
авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 
(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 
исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 
временные рамки изучаемых исторических  процессов и явлений; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 
позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, 
рецензии; 

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

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя 
из их исторической обусловленности; 

 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой 
извне социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами 
социального поведения; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 
этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

 Ключевые компетенции: 

1. Нравственная - толерантность 

1) способность учиться всю жизнь, 

2) взаимосвязь знаний, 

3) стремление заниматься исследовательской деятельностью, 

4) умение работать с дополнительной литературой, 

5) выдвижение собственных идей 

2. Интеллектуальная -  

 



 

 

 

 

1) владение письменным и устным общением, 

2) способность работать в группах, парах, 

3) способность поддерживать эмоционально устойчивое поведение в критических ситуациях  

3. Коммуникативная -  
10 КЛАСС 
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ (с древнейших времен до конца XIX в.) 

ИСТОРИЯ РОССИИ. IX –XIX ВВ. 

 
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  И ВИДЫ УЧЕБНОЙ  РАБОТЫ 

 

№ 
п/п 

Вид учебной работы Всего часов 

 Общая трудоемкость дисциплины 68 

1 Аудиторные занятия 68 

2 Лекции  12 

3 Контрольные работы 9 

4 Практические занятия 15 

5 Итоговый контроль  1 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

История России – часть всемирной истории 

Особенности становления и развития российской цивилизации. Роль и место России в мировом 
развитии: история и современность. Источники по истории Отечества.  
Народы и древнейшие государства на территории России 
Природно-климатические факторы и особенности освоения территории Восточной Европы и Севера 
Евразии. Стоянки каменного века. Переход от присваивающего хозяйства к производящему. Скотоводы и 
земледельцы. Появление металлических орудий и их влияние на первобытное общество.  
Великое переселение народов и его влияние на формирование праславянского этноса. Место славян среди 
индоевропейцев. Восточнославянские племенные союзы и их соседи: балтийские, угро-финские, 
тюркоязычные племена. Занятия, общественный строй и верования восточных славян. Усиление 
роли племенных вождей, имущественное расслоение.    
Русь в IX – начале XII вв. 

Происхождение государственности у восточных славян. «Повесть временных лет». Возникновение 
Древнерусского государства. Новгород. Происхождение слова «Русь». Начало династии Рюриковичей. 
Дань и подданство. Князья и их дружины. Вечевые порядки. Торговый путь «из варяг в греки». Походы 
на Византию. Принятие христианства. Развитие норм права на Руси. Категории населения. 
Княжеские усобицы.  

Христианская культура и языческие традиции Руси. Контакты с культурами Запада и Востока. 
Влияние Византии. Монастырское строительство. Культура Древней Руси как один из факторов 
образования древнерусской народности. 
Русские земли и княжества в XII – середине XV вв. 

Причины распада Древнерусского государства. Усиление экономической и политической 
самостоятельности русских земель. Крупнейшие земли и княжества Руси в XII – начале XIII вв. 
Монархии и республики. Православная Церковь и идея единства Русской земли. Русь и Степь. Расцвет 
культуры домонгольской Руси. 

Образование Монгольского государства. Нашествие на Русь. Включение русских земель в монгольскую 
систему управления завоеванными землями. Золотая Орда. Принятие Ордой ислама. Роль монгольского 
завоевания в истории Руси. Экспансия с Запада. Борьба с крестоносной агрессией. Русские земли в 
составе Великого княжества Литовского. 

Начало возрождения Руси. Внутренние миграции населения. Восстановление экономики русских 
земель. Формы землевладения и категории населения. Роль городов в объединительном процессе.  

Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Политические, социальные, 
экономические и территориально-географические причины превращения Москвы в центр 
объединения русских земель. Взаимосвязь процессов объединения русских земель и борьбы против 
ордынского владычества. Зарождение национального самосознания на Руси. 



Великое княжество Московское в системе международных отношений. Начало распада Золотой Орды. 
Образование Казанского, Крымского, Астраханского ханств. Закрепление католичества как государственной 
религии Великого княжества Литовского. Автокефалия Русской Православной Церкви.  

Культурное развитие русских земель и княжеств в конце XIII – середине XV вв. Влияние внешних 
факторов на развитие русской культуры. Формирование русского, украинского и белорусского народов. 
Москва как центр развития культуры великорусской народности. 
Российское государство во второй половине XV – XVII вв. 

Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. Особенности 
процесса складывания централизованного государства в России. Свержение золотоордынского ига. 
Изменения в социальной структуре общества и формах феодального землевладения. 
Формирование новой системы управления страной. Роль церкви в государственном строительстве. 
«Москва – третий Рим».  

Установление царской власти и ее сакрализация в общественном сознании. Складывание идеологии 
самодержавия. Реформы середины XVI в. Создание органов сословно-представительной монархии. 
Развитие поместной системы. Установление крепостного права. Опричнина. Учреждение 
патриаршества. Расширение территории России в XVI в. Рост международного авторитета Российского 
государства.  

Причины и характер Смуты. Пресечение правящей династии. Боярские группировки. Обострение 
социально-экономических противоречий. Борьба против агрессии Речи Посполитой и Швеции. 
Национальный подъем в России. Восстановление независимости страны.  

Земской собор 1613 г. и восстановление самодержавия. Первые Романовы. Расширение территории 
Российского государства в XVII в. Вхождение Левобережной Украины в состав России. Освоение 
Сибири. Участие России в войнах в XVII в.  

Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в экономике: начало складывания 
всероссийского рынка, образование мануфактур. Развитие новых торговых центров. Социальные 
движения в России во второй половине XVII в. Церковный раскол и его значение. Старообрядчество.  

Культура народов Российского государства во второй половине XV-XVII в. вв. Усиление светских 
элементов в русской культуре. Новые формы зодчества. Расцвет русской живописи и декоративно-
прикладного искусства. Начало книгопечатания и распространение грамотности. Зарождение 
публицистики. Славяно-греко-латинская академия. «Домострой»: патриархальные традиции в быте 
и нравах. Крестьянский и городской быт.  

Особенности русской традиционной (средневековой) культуры. Формирование национального 
самосознания. Дискуссия о предпосылках преобразования общественного строя и характере процесса 
модернизации в России.  
Россия в XVIII – середине XIX вв. 

Петровские преобразования. Реформы армии и флота. Создание заводской промышленности. 
Политика протекционизма. Новая система государственной власти и управления. Провозглашение 
империи. Превращение дворянства в господствующее сословие. Особенности российского абсолютизма. 
Россия в период дворцовых переворотов. Расширение прав и привилегий дворянства. Просвещенный 
абсолютизм. Законодательное оформление сословного строя.  

Попытки укрепления абсолютизма в первой половине XIX в. Реформы системы государственного 
управления. Рост оппозиционных настроений в обществе. Движение декабристов. Оформление 
российской консервативной идеологии. Теория «официальной народности». Славянофилы и 
западники. Русский утопический социализм.  

Особенности экономического развития России в XVIII – первой половине XIX в. Развитие 
капиталистических отношений. Начало промышленного переворота. Формирование единого 
внутреннего рынка. Изменение социальной структуры российского общества.  Сохранение 
крепостничества в условиях развертывания модернизации.  

Превращение России в мировую державу. Россия в войнах XVIII в. Имперская внешняя политика. 
Разделы Польши. Расширение территории государства в XVIII – середине XIX вв. Участие России в 
антифранцузских коалициях в период революционных и наполеоновских войн. Отечественная 
война 1812 г. и заграничный поход русской армии. Россия в Священном союзе. Крымская война. 

Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой XVIII – первой половины 
XIX вв. Особенности русского Просвещения. Научно-техническая мысль и научные экспедиции. 
Основание Академии наук и Московского университета. Ученые общества. Создание системы 
народного образования. Формирование русского литературного языка. Развитие музыкально-
театрального искусства. Новаторство и преемственность художественных стилей в изобразительном 
искусстве. Изменение принципов градостроительства. Русская усадьба.  
Россия во второй половине XIX в. 

Отмена крепостного права. Реформы 1860-х – 1870-х гг. Самодержавие и сословный строй в условиях 
модернизационных процессов. Выступления разночинной интеллигенции. Народничество. Политический 



террор. Политика контрреформ. «Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. 
Россия в системе военно-политических союзов на рубеже XIX-XX вв.  

Духовная жизнь российского общества на рубеже веков XIX-XX веков. Развитие системы 
образования. Научные достижения российских ученых. Возрождение национальных традиций в 
искусстве конца XIX в. Новаторские тенденции в развитии художественной культуры.  

 
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ  

Древнейшая история человечества 

Современные научные концепции происхождения человека и общества. Природное и социальное в 
человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. Расселение древнейшего человечества. 
Формирование рас и языковых семей. Неолитическая революция. Изменения в укладе жизни и 
формах социальных связей. Родоплеменные отношения. 
Цивилизации Древнего мира и Средневековья 
Архаичные цивилизации. Особенности материальной культуры. Развитие государственности и форм 
социальной организации. Мифологическая картина мира. Возникновение письменности и накопление знаний.  

Цивилизации Древнего Востока. Формирование индо-буддийской и китайско-конфуцианской 
цивилизаций. Социальные нормы и духовные ценности в древнеиндийском и древнекитайском 
обществе. Возникновение религиозной картины мира. Философское наследие Древнего Востока.  

Античные цивилизации Средиземноморья. Полисная политико-правовая организация и 
социальная структура. Демократия и тирания. Римская республика и империя. Римское право. 
Мифологическая картина мира и формирование научной формы мышления в античном обществе. 
Философское наследие Древней Греции и Рима. Становление иудео-христианской духовной 
традиции, ее религиозно-мировоззренческие особенности. Ранняя христианская церковь.  

Возникновение исламской цивилизации. Социальные нормы и мотивы общественного поведения 
человека в исламском обществе. Социокультурные особенности арабского и тюркского общества. 
Исламская духовная культура и философская мысль в эпоху Средневековья.  

Христианская средневековая цивилизация в Европе. Складывание западноевропейского и 
восточноевропейского регионов цивилизационного развития. Социокультурное и политическое 
влияние Византии. Особенности социальной этики, отношения к труду и собственности, правовой 
культуры, духовных ценностей в католической и православной традициях. 

Становление и развитие сословно-корпоративного строя в европейском средневековом обществе. 
Феодализм как система социальной организации и властных отношений. Образование 
централизованных государств. Роль церкви в европейском обществе. Культурное и философское 
наследие европейского Средневековья.  

Традиционное (аграрное) общество на Западе и Востоке: особенности социальной структуры, 
экономической жизни, политических отношений. Динамика развития европейской средневековой 
цивилизации. Социально-политический, религиозный, демографический кризис европейского 
традиционного общества в XIV-XV вв. Предпосылки модернизации.  
Новое время: эпоха модернизации 

Понятие «Новое время». Модернизация как процесс перехода от традиционного (аграрного) к 
индустриальному обществу.  

Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. Формирование 
нового пространственного восприятия мира.  

Усиление роли техногенных факторов общественного развития в ходе модернизации. Торговый и 
мануфактурный капитализм. Внутренняя колонизация. Новации в образе жизни, характере 
мышления, ценностных ориентирах и социальных нормах в эпоху Возрождения и Реформации. 
Становление протестантской политической культуры и социальной этики. Конфессиональный раскол 
европейского общества. 

От сословно-представительных монархий к абсолютизму – эволюция европейской 
государственности. Возникновение концепции государственного суверенитета. Буржуазные 
революции XVII-XIX вв. Идеология Просвещения. Конституционализм. Становление гражданского 
общества. Возникновение идеологических доктрин либерализма, консерватизма, социализма, 
анархизма. Марксизм и рабочее революционное движение. Национализм и его влияние на общественно-
политическую жизнь в странах Европы. 

Технический прогресс в Новое время. Развитие капиталистических отношений. Промышленный 
переворот. Капитализм свободной конкуренции. Циклический характер развития рыночной 
экономики. Классовая социальная структура общества в XIX в. Буржуа и пролетарии. Эволюция 
традиционных социальных групп в индустриальном обществе. «Эшелоны» модернизации как 
различные модели перехода от традиционного к индустриальному обществу.  

Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование классической научной 
картины мира в  XVII-XIX вв. Культурное наследие Нового времени.   



Эволюция системы международных отношений в конце XV – середине XIX вв. Зарождение международного 
права. Роль геополитических факторов в международных отношениях Нового времени. Колониальный раздел 
мира. Традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной экспансии.  
 

4.1 КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ (ИСХОДЯ ИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ КУРСА) 

       Четверть 

 

Формы контроля 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Учебный 
год 

количество 

Контрольная работа 2 3 2 2 9 

Практическая 
работа 

4 3 5 3 15 

 

ЗУН(ы) и ОУУН(ы) к разделу II История России (с древнейших времён до конца XIX в)  

• основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность 
отечественной истории; 

• периодизацию отечественной истории; 

• современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной истории; 

• историческую обусловленность современных общественных процессов; 

• особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

• проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

• критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство 
источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

• анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, 
карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

• различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические 
объяснения; 

• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и временные 
рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

• участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную позицию по 
обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

• представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, 
рецензии; определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 
исходя из их исторической обусловленности; 

• использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой извне 
социальной информации; 

• соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами 
социального поведения; 

• осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, 
конфессионального сообщества, гражданина России. 

Контролирующие элементы, заложенные в программе по Истории 10 класс. 

I. Хронологические знания и умения: 

1 Называть даты важнейших событий, хронологические рамки, периоды значительных событий и 
процессов; 

2 Составлять хронологические и синхронистические таблицы; 

3 Характеризовать периоды в развитии важнейших исторических процессов, масштабных событий; 

II. Знание фактов: 

1 Называть место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий.  

III. Работа с источниками: 

1 Читать историческую карту с опорой на легенду; 

2 Использовать данные исторической карты для характеристики политического и экономического 
развития стран и регионов мира в отдельные периоды истории; 

3 Проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источников. 

4 Высказывать суждения о назначении, ценности источника; 

5 Характеризовать позиции, взгляды автора (составителя) источника; 

6 Сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различие. 

IV. Работа с терминами и понятиями: 

1 Объяснять смысл, значение исторических терминов и понятий; 

V. Работа с персоналиями: 

1 Излагать оценки событий и личностей, приводимых в учебной литературе; 

2 Аргументировать своё отношение к наиболее значительным личностям в истории.  



Обществознание 

 
10-11 классы 

Программа: Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая для  10 - 11 классов. Москва, «Просвещение», 2007г. 

Допущена МО РФ. 
 

Л.Н. Боголюбова, А.Ю. Лазебникова, К.Г. Холодковский «Обществознание» Москва «Просвещение» 
2009 
 

Цели обществоведческого образования в основной школе состоят в том, чтобы средствами учебного 
предмета активно содействовать: 
• воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 
ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 
закрепленным в Конституции Российской Федерации; 
• развитию личности на исключительно важном этапе ее социализации — в подростковом возрасте, 
повышению уровня ее духовно-нравственной, политической и правовой культуры,  становлению 
социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; углублению интереса к 
изучению социальных и гуманитарных дисциплин; формированию способности к личному 
самоопределению, самореализации, самоконтроля; повышению мотивации к 
высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности; 
• формированию у учащихся целостной картины общества, адекватной современному уровню 
знаний о нем и доступной по содержанию для школьников младшего и среднего подросткового 
возраста; освоению учащимися тех знаний об основных сферах человеческой деятельности и о 
социальных институтах, о формах регулирования общественных отношений, которые необходимы 
для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 
гражданина; 
• овладению учащимися умениями получать из разнообразных источников и критически 
осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать полученные данные; 
освоению ими способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 
необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового государства; 
• формированию у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для определения 
собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных задач в области социальных 
отношений; для осуществления гражданской и общественной деятельности, развития 
межличностных отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и 
вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; для соотнесения собственного поведения и 
поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными 
законом; для содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 
Предлагаемая  рабочая программа составлена на основе рабочих программ по обществознанию для 
5 – 9 классов под руководством Л. Н. Боголюбова. Рабочие программы  к УМК под редакцией Л.Н. 
Боголюбова, Л.Ф. Ивановой « 
Общая характеристика учебного предмета 

 «Обществознание» - учебный предмет, изучаемый в основной школе.  Фундаментом курса 
являются научные знания об обществе и человеке. Обществознание изучает общественную жизнь 
многоаспектно, используя для этого комплекс общественных наук: философию, социологию, 
политологию, экономику, правоведение, социальную психологию, этику и культурологию. Это 
обуславливает специфику данного учебного предмета: его интерактивный характер, комплексное 
изучение современных социальных явлений и факторов и их влияние на жизнь человека. 

Место и роль обществоведческого знания в образовании молодого поколения обусловлены его 
познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-нравственное становление 
личности человека.  

Современное развитие, социальные и политические процессы, информационные контексты, 
глобализация всех сфер жизни, этнический и религиозный политеизм, социальная стратификация 
предъявляют новые требования к общественным наукам и к преподаванию в школе. 
Обществознание становится гуманистической базой для образования в целом. Знания по курсу 
должны стать основой для формирования ценностного отношения, собственной позиции к 
явлениям социальной жизни, поиску созидательных способов жизнедеятельности. Курс 
«Обществознание» даёт возможность подростку оценить себя как личность, найти свой путь, 
раскрыть свой потенциал, понять свои социальные роли и собственное место в социуме и 
культурной среде.  Подросток приобретает опыт социального и культурного взаимодействия, 
становится активным гражданином.  

Изучение обществознания в основной школе опирается на курсы начальной школы «Окружающий 



мир» и «Основы религиозных культур и светской этики». Курс обществознания продолжается в 
старшей школе и раскрывается в элективных курсах, факультативах, курсах по выбору, 
предпрофильной и профильной подготовке учащихся. При изучении курса обществознания 
«Обществознание» в основной школе необходимо использовать метапредметную основу и 
учитывать возрастные особенности 

Программа предусматривает выделение двух относительно самостоятельных этапов изучения 
курса, связанных между собой, с учётом возрастных особенностей учащихся. 
Место предмета «Обществознание» в учебном плане. 

 Обществознание в основной школе изучается с 5 по 11 класс. В 11 классе предмет обществознание 
изучается на профильном уровне. 

Количество часов по  учебному  плану: всего  102часа, в неделю: 3часа.    
Личностные и метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета  

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; 
2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 
3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для 
сравнения, сопоставления, оценки объектов; 
4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках 
различного типа; 
5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 
аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 
коммуникативной ситуации; 
6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 
7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других 
людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде; выполнение в 
повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 
8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей 
точки зрения. 
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания программы по 
обществознанию являются в сфере: 
познавательной 
• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях 
общественной  жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 
• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социологии, 
экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, социальной психологии 
и философии; умение объяснять с их позиций явления социальной действительности; 



• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими 
подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 
• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее 
воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в 
соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать 
имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку взглядам, подходам, 
событиям, процессам с позиций одобряемых в современном российском обществе социальных 
ценностей; 
ценностно-мотивационной 
• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 
мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 
• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как 
решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и правила к анализу и 
оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость руководствоваться этими 
нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 
• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 
гражданственности; 
трудовой 
• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; основных 
требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, регулирующих трудовую 
деятельность несовершеннолетних; 
• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 
эстетической 
• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами 
познания; 
• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 
коммуникативной 
• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами 
деятельности; 
• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение использовать 
современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной 
информации; 
• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно 
воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, аргументы, оценочные 
суждения; 
• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 
• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в 
дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 
• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов.  
  



 

 
 

Иностранный язык (немецкий) 
5 класс 

Рабочая программа учебного предмета «Немецкий язык», для 5 класса составлена в соответствии с 
требованиями федерального компонента государственного стандарта основного общего 
образования и примерной программы по немецкому языку Министерства образования и науки РФ.  
Основными нормативными документами, определяющими содержание данной рабочей программы, 
являются: 

-Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. 
/Министерство образования и науки РФ – М: Просвещение, 2010.–31с. – (Стандарты второго 
поколения);  

-Примерная программа основного общего образования по немецкому языку;  

-Программы общеобразовательных учреждений. Немецкий язык. 5-9 классы. Автор Бим И.Л. - М.: 
Просвещение, 2011-13;  

-Рабочие программы по немецкому языку. Предметная линия учебников И.Л. Бим «Немецкий 
язык». 5-9 классы. - М.: Просвещение, 2011-13;  

-Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10. «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях»;  

-Учебный план школы. 

Рабочая программа ориентирована на использование линии УМК «Немецкий язык» И.Л.Бим и др. 
Серия «АКАДЕМИЧЕСКИЙ ШКОЛЬНЫЙ УЧЕБНИК». 2–11 классы. Учебники предметной линии 
И.Л. Бим «Немецкий язык» находятся в Федеральном перечне на 2015/16 г. Данный УМК нацелен 
на реализацию компетентностного, личностно-ориентированного деятельностного подхода, что 
означает сочетание коммуникативной направленности обучения с когнитивной как в сознательном 
функционально-ориентированном овладении системой немецкого языка, так и в системном 
овладении иноязычным общением.  

Рабочая программа рассчитана на 105 часов. В учебном плане МБОУ Латоновской  СОШ на 
изучение иностранного языка в 5 классе отводится 3 часа в неделю.  

Программа предусматривает различные формы вводного, промежуточного и итогового контроля: 
лексико-грамматические тесты, письменные контрольные работы, проектная деятельность, устный 
опрос, зачёт.  
Цели и задачи обучения немецкому языку в 5 классе  

Цели:  

развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности её составляющих – речевой, 
языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной:  

речевая компетенция :развитие коммуникативных умений в четырех 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 для 5 класса, освоение знаний о языковых явлениях немецкого языка, разных 
способах выражения мысли в родном и немецком языках, увеличение объёма используемых 
лексических единиц, развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных 
целях;  

социокультурная компетенция: приобщение обучающихся к культуре, традициям и реалиям 
страны (стран) изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, 
интересам, психологическим особенностям 5-тиклас-сников, формирование умений выделять 
общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка, совершенствование 
умений строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование 
умения представлять свою страну, её 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 со способами и приёмами самостоятельного изучения языков и культур, в 
т.ч. с использованием ИКТ.  
развитие и воспитание у обучающихся:  

понимания важности изучения немецкого языка и потребности пользоваться им как средством 
общения, познания, самореализации и социальной адаптации; качеств гражданина, патриота; 
национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, 



толерантного отношения к проявлениям иной культуры.  
Задачи:  

-показать обучающимся роль иностранного языка в их жизни и в окружающем мире;  

-обеспечить возможность разных тактических решений при достижении конечных целей обучения 
с учётом индивидуальных особенностей школьников и условий обучения;  

-сформировать умения и навыки самостоятельной работы;  

-развить стремление использовать полученные знания в процессе обучения другим пред-  

метам и в жизни;  

-создать условия для овладения основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со 
сверстниками и взрослыми: умения правильно, чётко и однозначно формулировать мысль в 
понятной собеседнику форме, умения выступать перед аудиторией, представляя ей результаты 
своей работы  

-обеспечить повторение и закрепление изученного в начальной школе, осуществить переход к 
более систематическому изучению немецкого языка, и тем самым укрепить фундамент для 
дальнейшего продвижения обучающихся.  

К 5 классу в личности ребёнка происходят существенные изменения. У пятиклассников уже в 
большей степени, чем у младших школьников, развиты произвольное внимание и логическая 
память. У них формируется теоретическое мышление и более сознательно осуществляется усвоение 
грамматических явлений родного языка, а поэтому более осознанной становится опора на родной 
язык при овладении иностранным. Вместе с тем не утрачивают своего значения и такие виды 
памяти, как эмоционально-образная, ассоциативная, моторная.  

Это делает необходимым комплексно использовать средства и приёмы обучения, активизирующие 
все каналы восприятия и закрепления в памяти иноязычного учебного материала, и, 
соответственно, развивать на этой основе иноязычные знания, навыки и умения. В этом плане 
важно комплексно использовать все компоненты УМК, поскольку они взаимосвязаны и 
взаимодополняют друг друга.  

В концептуальном плане данная рабочая программа строится на личностно-ориентированном 
деятельностном подходе как на одной из парадигм образования и воспитания и ориентирована на 
создание прочного фундамента для дальнейшего развития иноязычной коммуникативной 
компетенции.  

Поэтому для данного этапа – перехода от начальной к средней основной школе – особенно важно 
придерживаться тактики «шаг вперёд, два шага назад», что означает постоянный возврат к 
пройденному ранее материалу с целью его повторения и лучшего закрепления и более осознанного 
дальнейшего развития знаний, навыков и умений.  
Общая характеристика учебного предмета «Иностранный .  

Иностранный язык входит в общеобразовательную область «Филология». Язык является 
важнейшим средством общения, без которого невозможно существование и развитие человеческого 
общества. Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, сред-  

ствах коммуникации (использование новых информационных технологий) требуют повышения 
коммуникативной компетенции обучающихся, совершенствования их филологической подготовки. 
Всё это повышает статус предмета «Иностранный язык» как общеобразовательной дисциплины.  

Основное назначение предмета «Иностранный язык» состоит в формировании коммуникативной 
компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 
межкультурное общение с носителями языка.  

Иностранный язык (в частности, немецкий) как учебный предмет характеризуется:  

1. межпредметностью (содержанием речи на немецком языке могут быть сведения из различных 
областей знания (литературы, географии, истории и т.д.);  

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

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

Образование в современных условиях призвано обеспечить функциональную грамотность и 
социальную адаптацию обучающихся на основе приобретения ими компетентностного опыта в 
сфере учения, познания, профессионально-трудового выбора, личностного развития,  

ценностных ориентаций и смыслотворчества. Это предопределяет направленность целей обучения 
на формирование компетентной личности, способной к жизнедеятельности и самоопределению в 
информационном обществе, ясно представляющей свои потенциальные  

возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути.  

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и средством 
передачи её другим, иностранный язык способствует формированию у обучающихся целостной 



картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования 
обучающихся, способствует формированию личности и её социальной адаптации к условиям 
постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира.  

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор обучающихся, способствует 
формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию обучающихся.  

В этом проявляется взаимодействие всех языковых предметов, способствующих формированию 
основ филологического образования обучающихся.  

Компетентностный подход определяет следующие особенности предъявления содержания 
образования, которое представлено в виде трех аспектов:  

обучение коммуникативным умениям и навыкам (говорение, чтение, аудирование, письмо  

обучение языковым знаниям и умениям (лексика, грамматика, фонетика);  

овладение страноведческими и лингвострановедческими знаниями.  

Таким образом, рабочая программа обеспечивает взаимосвязанное развитие и совершенствование 
ключевых, общепредметных 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 
страноведческих 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. Дидактическая модель 
обучения и педагогические средства отражают модернизацию основ учебного процесса, их 
переориентацию на достижение конкретных результатов в виде сформированных умений и 
навыков учащихся, обобщенных способов деятельности. Формирование целостных представлений 
о немецком языке будет осуществляться в ходе творческой деятельности учащихся на основе 
личностного осмысления языковых явлений. Особое внимание уделяется познавательной 
активности учащихся, их мотивированности на самостоятельную учебную работу(от постановки 
цели до получения и оценки результата). Поэтому принципиально важная роль в плане отведена 
участию школьников в проектной деятельности.  

Проектная деятельность учащихся — это совместная учебно-познавательная, творческая или 
игровая деятельность, имеющая общую цель, согласованные методы, способы деятельности, 
направленная на достижение общего результата. Непременным условием проектной деятельности 
является наличие заранее выработанных представлений о конечном продукте деятельности, 
соблюдение последовательности этапов проектирования (выработка концепции, определение 
целей и задач проекта, доступных и оптимальных ресурсов деятельности, создание плана, 
программ и организация деятельности по реализации проекта), комплексная реализация проекта, 
включая его осмысление и рефлексию результатов деятельности.  

Спецификой учебной проектно-исследовательской деятельности является её направленность на 
развитие личности, и на получение объективно нового исследовательского результата.  

Реализация рабочей программы обеспечивает освоение общеучебных умений и компетенций в 
рамках информационно-коммуникативной деятельности. Для решения познавательных и 
коммуникативных задач учащимся предлагается использовать различные  источники информации, 
включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных.  

С точки зрения развития умений и навыков рефлексивной деятельности, особое внимание уделено 
развитию способности учащихся к рефлексии (самоконтролю, самоанализу, самооценке): 
самостоятельно организовывать свою учебную деятельность (постановка цели, планирование, 
определение оптимального соотношения цели и средств и др.), оценивать её результаты, 
определять причины возникших трудностей и пути их устранения, осознавать сферы своих 
интересов и соотносить их со своими учебными достижениями, чертами своей личности.  

Стандарт ориентирован на воспитание школьника — гражданина и патриота России, развитие 
духовно-нравственного мира обучающегося, его национального самосознания. Эти положения 



нашли отражение в содержании уроков. В процессе обучения у школьников должно быть 
сформировано понимание важности изучения немецкого языка в современном мире и потребность 
пользоваться им как средством общения, развитие национального самосознания, стремление к 
взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлению иной 
культуры, умение формулировать свои мировоззренческие взгляды и на этой основе – воспитание 
гражданственности и патриотизма.  

В основе построения данного курса лежат следующие принципы:  

-сознательность в изучении языковых и речевых особенностей иностранного языка;  

-посильность, что проявляется в строгом дозировании и поэтапности формирования навыков и 
умений;  

-образовательная и воспитательная ценность содержания предлагаемых упражнений и заданий;  

-социокультурная направленность;  

-междисциплинарность в отборе учебного материала;  

-мыслительная активность учащихся в процессе выполнения учебных коммуникативных, 
проблемных и проектных заданий;  

-наглядность;  

-дифференциация и интеграция, определяющие переход от простых изолированных навыков в 
отдельных видах речевой деятельности к более сложным коммуникативным действиям;  

-автономия учащихся, их инициатива в поиске правильного решения при столкновении  

с трудностями и ошибками процессе овладения иностранным языком;  

-многократность повторения изученных языковых структур и речевых моделей.  

-новизна  

Учебник «Немецкий язык. 5 класс» / «Deutsch. 5.Klasse» для общеобразовательных учреждений 
построен в соответствии с учебным планом и ориентирован на государственный образовательный 
стандарт, применительно к учебному предмету «иностранный язык». Материал, предназначенный 
для усвоения, по глубине и объёму содержания значительно выше требований образовательного 
стандарта. Во всех компонентах УМК содержится избыточный материал, который обеспечивает 
возможность выбора в зависимости от интересов, способности и уровня обученности учащихся. 
Материал в учебнике объединён в 10 глав/параграфов, первая из которых представляет собой 
небольшой повторительный курс и не включена в нумерацию глав.  

В силу специфики обучения немецкому языку уроки носят комбинированный характер, т.е. на 
одном уроке могут развиваться все виды речевой деятельности (аудирование, говорение, чтение и 
письмо).  

Программой предусмотрены формы текущего, промежуточного и итогового контроля: тесты 
(грамматические, лексико-грамматические, тесты по чтению и аудированию), письменные 
контрольные работы, устный опрос, контроль знания лексики, а также (исходя из возможностей 
класса) проектная деятельность.  

В рабочей программе запланированы (не к каждой теме, ввиду небольшого количества часов, 
данных на изучение той или иной темы) резервные уроки (на усмотрение учителя).  

Также в рабочую программу внесены уроки контроля по итогам четверти в количестве 4 часов 
(четвёртая контрольная работа – итоговая за курс обучения в 5 классе) и уроки повторения 
изученного (в мае).  
Ценностные ориентиры содержания предмета 

 При изучении иностранного языка  в основной школе продолжает стимулироваться общее 
речевое развитие средних школьников;  развивается их коммуникативная культура;  формируются 
ценностные ориентиры и  закладываются основы нравственного  поведения в процессе общения на 
уроке, чтения  и обсуждения текстов соответствующего содержания, знакомство с образцами 
зарубежного детского фольклора; вырабатывается дружелюбное отношение и толерантность к 
представителям других стран и их культуре. 

Ценностные ориентиры составляют содержание, главным образом, воспитательного аспекта.  

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

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

2.Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; справедливость; милосердие; честь; достоинство; любовь; 
почитание родителей; забота о старших и младших. 

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

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

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



Ценности: здоровье физическое, здоровье социальное (здоровье членов семьи и школьного 
коллектива), активный, здоровый образ жизни 
5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 
воспитание). 

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

6.Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; художественное творчество. 
7. Воспитание уважения к культуре народов немецкоязычных стран.  

Ценности: культура и язык народов немецкоязычных стран, толерантность, интернационализм; 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА  

В предметное содержание устной и письменной речи полностью включены темы, предусмотренные 
федеральным компонентом государственного стандарта по иностранным языкам.  
Предметное содержание речи  

Сферы общения и тематика (предметы речи, проблемы)  

Обучающиеся должны уметь общаться со своими зарубежными сверстниками и взрослыми в 
наиболее распространенных стандартных ситуациях социально-бытовой, учебно- трудовой и 
социально-культурной сфер в рамках следующей тематики:  

Социально-бытовая сфера общения (у нас в стране и в Германии)  

Я и мои друзья.  

Семья. Семейные традиции. Празднование дня рождения.  

Квартира. Дом.  

Помощь по дому. Покупки (канцтоваров, сувениров).  

Домашние животные в нашей жизни.  

Учебно-трудовая сфера общения (у нас в стране и в Германии)  

Что мы учимся делать в школе и дома?  

Наши увлечения.  

Мы изготовляем поделки и комментируем свои действия.  

Социально-культурная сфера общения (у нас в стране и в Германии)  

Старый немецкий город. Что в нем?  

Жители города. Их занятия.  

Мой город. Что можно показать немецким гостям?  

Некоторые экологические проблемы города.  

Природа в разное время года.  

Праздники: Рождество, Новый год, Пасха и другие.  

Самые начальные сведения о Германии: название столицы и столиц федеральных  

земель, некоторые общие сведения о немецком городе  
 
ТРЕБОВАНИЯ к результатам изучения предмета «Иностранный язык» в основной школе  

Личностные, метапредметные и предметные результаты обучения иностранным языкам 

Основная цель обучения немецкому языку в 5 классе – совершенствование и дальнейшее развитие 
способности и готовности обучающихся осуществлять элементарное общение на немецком языке в 
рамках ограниченного числа наиболее распространенных стандартных  

ситуаций общения, а также их воспитание и развитие средствами учебного предмета: их речевое и 
интеллектуальное развитие, развитие мотивации к изучению немецкого языка, интереса к 
страноведческой информации, развитие чувств и эмоций и в определенной мере  

ценностных ориентаций и творческого потенциала.  

Таким образом, данная рабочая программа ориентирована на следующие результаты изучения 
немецкого языка:  

Личностные результаты. Одним из главных результатов обучения иностранному языку является 
готовность выпускников основной школы к самосовершенствованию в данном предмете, 
стремление продолжать его изучение и понимание того, какие возможности дает им иностранный 
язык в плане дальнейшего образования, будущей профессии, общего развития, другими словами, 
возможности самореализации. Кроме того, они должны осознавать, что иностранный язык 
позволяет совершенствовать речевую культуру в целом, что необходимо каждому взрослеющему и 
осваивающему новые социальные роли человеку. Особенно важным это представляется в 
современном открытом мире, где межкультурная и межэтническая коммуникация становится все 
более насущной для каждого. Хорошо известно, что средствами иностранного языка можно 
сформировать целый ряд важных личностных качеств. Так, например, изучение иностранного 



языка требует последовательных и регулярных усилий, постоянной тренировки, что способствует 
развитию таких качеств как дисциплинированность, трудолюбие и целеустремленность. Множество 
творческих заданий, используемых при обучении языку, требуют определенной креативности, 
инициативы, проявления индивидуальности. С другой стороны, содержательная сторона предмета 
такова, что при обсуждении различных тем школьники касаются вопросов межличностных 
отношений, говорят о вечных ценностях и правильном поведении членов социума, морали и 
нравственности. При этом целью становится не только обучение языку как таковому, но и развитие 
у школьников эмпатии, т. е. умения сочувствовать, сопереживать, ставить себя на место другого 
человека. Нигде, как на уроке иностранного языка, школьники не имеют возможности поговорить 
на тему о культуре других стран, культуре и различных аспектах жизни своей страны, что в идеале 
должно способствовать воспитанию толерантности и готовности вступить в диалог с 
представителями других культур. При этом учащиеся готовятся отстаивать свою гражданскую 
позицию, быть патриотами своей Родины и одновременно быть причастными к общечеловеческим 
проблемам, людьми, способными отстаивать гуманистические и демократические ценности, 
идентифицировать себя как представителя своей культуры, своего этноса, страны и мира в целом.  

В соответствии с примерной программой основного общего образования изучение иностранного 
языка предполагает достижение следующих личностных результатов: 

-формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию 
в образовательной области «Иностранный язык»;  

-осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;  

-стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;  

-формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 
коммуникации;  

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

-формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 
идентичности личности;  

-стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 
ознакомлению с ней представителей других стран; ---толерантное отношение к проявлениям иной 
культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира;  

-готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) 
ценности, свою гражданскую позицию.                    

 

Метапредметные результаты. С помощью предмета «Иностранный язык» во время обучения в 
основной школе учащиеся развивают и шлифуют навыки и умения учебной и мыслительной 
деятельности, постепенно формирующиеся в процессе изучения всех школьных предметов. Среди 
прочих можно выделить умение работать с информацией, осуществлять ее поиск, анализ, 
обобщение, выделение главного и фиксацию. Всему этому на уроке иностранного языка учит 
постоянная работа с текстом устным и письменным. При работе с письменным текстом 
отрабатываются специальные навыки прогнозирования его содержания, выстраивания логической 
последовательности, умение выделять главное и опустить второстепенное и т. п. Планируя свою 
монологическую и диалогическую речь, школьники учатся планировать свое речевое поведение в 
целом и применительно к различным жизненным ситуациям. Они учатся общаться, примеряя на 
себя различные социальные роли, и сотрудничать, работая в парах и небольших группах. В этом 
смысле потенциал предмета «Иностранный язык» особенно велик. И наконец, данный предмет, как 
и многие другие предметы школьной программы, способен постепенно научить школьника 
осуществлять самонаблюдение, самоконтроль и самооценку, а также оценку других участников 
коммуникации. При этом важно, чтобы критическая оценка работы другого человека выражалась 
корректно и доброжелательно, чтобы критика была конструктивной и строилась на принципах 
уважения человеческой личности. 

В соответствии с примерной программой основного общего образования изучение иностранного 
языка предполагает достижение следующих метапредметных результатов: 

— развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

— развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, 
выполняя разные социальные роли; 

— развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией; поиск и 
выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

— развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание 
текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская 
второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

— осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 



коммуникативной деятельности на иностранном языке; 

— формирование проектных умений: 

генерировать идеи; 

находить не одно, а несколько вариантов решения; 

выбирать наиболее рациональное решение; 

прогнозировать последствия того или иного решения; 

видеть новую проблему; 

готовить материал для проведения презентации в наглядной форме, используя для этого 
специально подготовленный продукт проектирования; 

 работать с различными источниками информации; 

планировать работу, распределять обязанности среди участников проекта; 

собирать материал с помощью анкетирования, интервьюирования; 

оформлять результаты в виде материального продукта (реклама, брошюра, макет, описание 
экскурсионного тура, планшета и т. п.); 

сделать электронную презентацию. 

Предметные результаты. Ожидается, что выпускники основной школы должны демонстрировать 
следующие результаты освоения иностранного языка. 

В коммуникативной сфере (владение иностранным языком как средством общения)  

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

в области говорения 

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдая 
нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать 
на предложения собеседника согласием, отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный 
лексико-грамматический материал; 

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

- делать краткие сообщения, описывать события, явления (в рамках изученных тем), передавать 
основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение 
к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

- использовать перифраз, синонимические средства в процессе устного общения; 

в области аудирования 

- воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

- понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических текстов 
(прогноз погоды, программы теле-, радиопередач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять 
значимую информацию; 

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 
коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему текста, выделять 
главные факты, опуская второстепенные; 

- использовать переспрос, просьбу повторить; 

в области чтения 

- ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку; 

- читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания (определять 
тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать 
логическую последовательность основных фактов текста); 

- читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, используя 
различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный 
перевод), а также справочных материалов; оценивать полученную информацию, выражать свое 
сомнение; 

- читать текст с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации; 

в области письма и письменной речи 

- заполнять анкеты и формуляры; 

- писать поздравления, 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. 

Составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты 
проектной работы. 

В плане языковой компетенции от выпускников основной школы ожидают, что в результате 
изучения немецкого языка в 5 классе в соответствии с государственным стандартом основного 
общего образования ученик должен знать/понимать: 



- основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы 
словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); явления многозначности лексических 
единиц английского языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

- особенности структуры простых и сложных предложений немецкого языка; интонацию 
различных коммуникативных типов предложения; 

- признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов и их эквивалентов, 
модальных глаголов и их эквивалентов; артиклей, существительных, степеней сравнения 
прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

- основные различия систем немецкого и русского языков. 

Кроме того, школьники должны уметь: 

- применять правила написания слов, изученных в основной школе; 

- адекватно произносить и различать на слух звуки немецкого языка, соблюдать правила ударения в 
словах и фразах; 

- соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных коммуникативных 
типов, правильно членить предложение на смысловые группы. 

В отношении социокультурной компетенции от выпускников требуется: 

- иметь представление об особенностях образа жизни, быта, реалиях, культуре стран изучаемого 
языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 
культуру), сходстве и различиях в традициях России и стран изучаемого языка; 

- владеть основными нормами речевого этикета (реплики-клише и наиболее распространенная 
оценочная лексика), распространенного в странах изучаемого языка, применять эти знания в 
различных ситуациях формального и неформального общения; 

- иметь представление о распространённых образцах фольклора (пословицах, поговорках, 
скороговорках, сказках, стихах), образцах художественной, публицистической и научно-
популярной литературы; 

- понимать, какую роль владение иностранным языком играет в современном мире. 

В плане развития компенсаторной компетенции результатом обучения иностранному языку в 5 
классе должно стать умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых 
средств при получении информации из звучащего или письменного текста за счет использования 
языковой и контекстуальной догадки и игнорирования языковых трудностей, переспроса, а также 
при передаче информации с помощью словарных замен, жестов и мимики. 

Учебно-познавательная компетенция включает в себя дальнейшее развитие учебных и специальных 
учебных умений. 

Общеучебные умения выпускников основной школы предполагают следующее: 

- научиться действовать по образцу или аналогии при выполнении отдельных заданий и 
составлении высказываний на изучаемом языке; 

- научиться работать с информацией (сокращать, расширять, заполнять таблицы); извлекать 
основную информацию из текста (прослушанного или прочитанного), а также запрашиваемую или 
нужную информацию; полную и точную информацию; 

- научиться выполнять проектные задания индивидуально или в составе группы учащихся; 

- научиться пользоваться справочным материалом: двуязычными и толковыми словарями, 
грамматическими и лингвострановедческими справочниками, схемами и таблицами, 
мультимедийными средствами, ресурсами Интернета; 

- овладеть необходимыми для дальнейшего самостоятельного изучения английского языка 
способами и приёмами. 

Специальные учебные умения включают в себя способность: 

- сравнивать явления русского и английского языков на уровне отдельных грамматических явлений, 
слов, словосочетаний и предложений; 

- освоить приемы работы с текстом, пользоваться определенными стратегиями чтения или 
аудирования в зависимости от поставленной коммуникативной задачи; 

- пользоваться ключевыми словами; 

- вычленять культурные реалии при работе с текстом, сопоставлять их с реалиями родной 
культуры, выявлять сходства и различия и уметь объяснять эти различия речевому партнеру или 
человеку, не владеющему иностранным языком; 

- догадываться о значении слов на основе языковой и контекстуальной догадки, 
словообразовательных моделей; 

- узнавать грамматические явления в тексте на основе дифференцирующих признаков;  

- при необходимости использовать перевод. 

 

-развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;  



-развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, 
выполняя разные социальные роли;  

-развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и 
выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации;  

-развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание текста 
по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская 
второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов;  

-осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в  

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке.  
Предметные:  

совершенствование и дальнейшее развитие приобретенного в начальной школе уровня 
коммуникативной компетенции – уровня начинающего, что предусматривает развитие умений 
решать следующие элементарные учебные и собственно коммуникативные задачи, а именно:  

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

I. Языковая компетенция (владение языковыми средствами):  

Адекватно произносить и различать на слух уже известные, а также новые немецкие 
звукосочетания, слова и фразы, соблюдая наиболее важные интонационные правила: ударение в 
слове, фразе, восходящую и нисходящую мелодии;  

Закрепить словарный запас, приобретенный ранее, и овладеть новым. Его объём — примерно 157 
лексических единиц (ЛЕ), включая также устойчивые словосочетания, обороты речи, реплики-
клише речевого оборота;  

Более сознательно грамматически оформлять свою речь в ходе решения как уже известных, так и 
новых коммуникативных задач, оперируя всеми основными типами немецкого простого 
предложения (утверждением, вопросом, возражением, повелением,  

восклицанием), соблюдая их ритмико-интонационные особенности и правильное членение на 
смысловые группы;  

Расширить представление и развивать знания о некоторых основополагающих языковых 
правилах/закономерностях, например: о порядке слов в немецком предложении, о наличии 
глагола-связки, артикля, об отрицаниях „nicht“ и „kein“, о слабых и некоторых сильных глаголах в 
Präsens и Perfekt и др.;  

Знать основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);  

Понимать и использовать явления многозначности слов немецкого языка, синонимии, антонимии и 
лексической сочетаемости; 

Распознавать и употреблять в речи основные морфологические формы и синтаксические 
конструкции немецкого языка; знать признаки изученных грамматических явлений (видо-
временные формы глаголов, модальные глаголы и их эквиваленты, артикли существительных, 
степени сравнения прилагательных и наречий, местоимения, числительные, предлоги);  

Знать основные различия систем немецкого и русского языков.  

II. Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности (продуктивные  

речевые умения):  

Закрепить умения решать уже известные коммуникативные задачи, а также новые в области 
говорения:  

 приветствовать сверстника и взрослого, используя вариативные формы приветствия;  

давать краткие сведения о себе, других и запрашивать аналогичную информацию у партнера;  

 что-то утверждать, подтверждать;  

 выражать сомнение, переспрашивать;  

возражать;  

 запрашивать информацию с помощью вопросительных предложений с вопросительными словами: 
„Wer? Was? Wie? Wo? Wohin? Wann?“;  

 о чем-то просить (с помощью повелительных предложений);  

 выражать мнение, оценку, используя оценочную лексику, клише: „Klasse! Toll! Ich denke/Ich glaube 
... Ich finde das interessant. Wie schön!“;  

соблюдать речевой этикет при непосредственном общении: знать, как обратиться к сверстнику, 
взрослому, как поблагодарить, начать разговор, завершить его и т. п.;  

 вести ритуализированные диалоги в таких типичных ситуациях общения, как «Знаком-  

ство», «Встреча», «Разговор по телефону» (о том, кто что делает, приглашение прийти и  

т. п.), «Обмен впечатлениями» (о каникулах, о погоде, о празднике и др.);  

Объём диалогов:  

диалога этикетного характера – до 3 реплик от каждого обучающегося;  

диалога-расспроса – до 4 реплик от каждого обучающегося;  



диалога-побуждения к действию – до 3 реплик от каждого обучающегося;  

диалога-обмена мнениями – до 3 реплик от каждого обучающегося.  

 Уметь делать краткие связные сообщения: описывать иллюстрацию, характеризовать героев на 
основе прочитанного, рассказывать о себе, своей семье, о погоде в разное время года, о каникулах, 
животных, а также кратко выражать свое мнение на заданную тему с опорой на ключевые слова, 
вопросы, план.  

Объём монологического высказывания – 5-6 фраз.  

По сравнению с тем, как это происходило на начальном этапе, овладение говорением носит в 
большей степени продуктивный характер; речевое действие совершается не только с опорой на 
образец, но и по аналогии. Значительное развитие приобретают механизмы ком-  

бинирования, варьирования, трансформации. Большее внимание уделяется повышению роли 
речевой инициативы обучающихся, особенно в условиях ролевой игры и ситуаций, 
предполагающих творческие монологические высказывания учащихся; увеличивается объём  

парных и групповых форм работы.  

Уметь решать следующие коммуникативные задачи в области аудирования (рецептив-  

ные речевые умения):  

 понимать речь учителя по ведению урока;  

 распознавать и полностью понимать речь одноклассника в ходе диалогического общения с ним;  

распознавать на слух и полностью понимать монологическое высказывание соученика, построенное 
на знакомом языковом материале;  

 понимать в целом основное содержание связных сообщений учителя, несложных аутентичных 
аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение, рассказ, 
интервью) и включающих некоторые незнакомые явления, опираясь на языковую догадку;  

 воспринимать на слух и выборочно понимать (с опорой на языковую догадку) контекст, краткие 
несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя значимую необходимую 
информацию.  

Время звучания текстов для аудирования - до 1 минуты.  

Продолжается совершенствование навыков и умений понимания речи на слух, которые 
сформированы ранее: понимание детьми на слух распоряжений и кратких сообщений учителя и 
высказываний одноклассников.  

Уметь решать следующие коммуникативные задачи в области чтения (рецептивные речевые 
умения):  

1) при овладении чтением:  

 читать аутентичные тексты;  

совершенствовать технику чтения вслух и про себя; 

 читать вслух выразительно небольшие тексты;  

2) при изучающем чтении (с полным пониманием читаемого):  

 прогнозировать общее содержание аутентичного текста (разных жанров и стилей) по заголовку, 
иллюстрациям;  

 зрительно воспринимать аутентичный текст, узнавая знакомые слова, грамматические явления;  

 читать несложные тексты, полно и точно понимая текст на основе его информационной 
переработки;  

 устанавливать причинно-следственную связь фактов и событий;  

 догадываться о значении отдельных незнакомых слов по сходству с русским языком, по контексту;  

определять значение незнакомого слова по данному в учебнике переводу, а также самостоятельно с 
помощью немецко-русского словаря (в учебнике);  

 находить в тексте требуемую информацию;  

 кратко выражать оценку прочитанного;  

Объём текстов для чтения для 5-7 классов – до 250 слов.  

3) при ознакомительном чтении (с пониманием основного содержания):  

 осуществлять те же действия с аутентичным текстом, но с установкой понять только основное, в 
целом охватить его содержание, не стремясь понять каждое слово, лишь в случае необходимости 
обращаясь к словарю;  

 опускать избыточную информацию текста, выборочно понимая значимую, необходимую, 
интересующую.  

Объём текстов для чтения для 5-7 классов – 400-500 слов.  

4) при просмотровом чтении:  

 выбирать необходимую информацию, просмотрев текст или несколько текстов.  

В области чтения в целом завершается формирование у обучающихся техники чтения вслух и про 
себя. Более отчетливыми становятся разные стратегии чтения (с полным пониманием, с 



пониманием основного содержания и с выборочным извлечением информации). Получают 
развитие механизмы идентификации и дифференциации, прогнозирования, выделения смысловых 
вех, определения темы и основной идеи текста. Большую значимость приобретает формирование 
умения работать с двуязычным словарем.  

Совершенствовать технику письма и письменные речевые умения (продуктивные речевые умения):  

уметь кратко письменно излагать сведения о себе, о других, о погоде, описать картинку;  

 уметь написать поздравительную открытку, приглашение, личное письмо по образцу с 
употреблением этикета, принятого в стране изучаемого языка;  

 выписывать из текста нужную информацию;  

 написать небольшую рекламу (статью) по определённой теме;  

 письменно отвечать на вопросы по прочитанному тексту;  

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе;  

 заполнять таблицу по образцу;  

 научиться письменно фиксировать ключевые слова, фразы в качестве опоры для устного 
высказывания;  

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

При обучении письму внимание уделяется совершенствованию орфографических навыков и 
развитию умений связной письменной речи.  

III. Социокультурная компетенция:  

Знать национально-культурные особенности речевого и неречевого поведения в своей стране и 
странах изучаемого языка; 

 Применять эти знания в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 
межкультурного общения;  

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные нормы речевого этикета 
(реплики-клише, наиболее распространённая оценочная лексика), принятые в странах изучаемого 
языка;  

Иметь представление об особенностях образа жизни, быта и культуры стран изучаемого языка и 
знать ряд страноведческих реалий стран изучаемого языка, например: всемирно известные 
достопримечательности; имена некоторых великих представителей науки и культуры;  

название наиболее популярных праздников, формы поздравления с этими праздниками 
(„Weihnachten“, „Muttertag“, „Ostern“ и др.);  

 некоторые особенности быта немецких школьников, например: получение от родителей 
карманных денег, отношение к ним и т. п.;  

 типы немецких домов, марки немецких автомобилей наиболее популярных в мире и др.  

Иметь некоторое представление об облике маленьких немецких городов (отсутствие деревень в 
нашем понимании и др.);  

Знать употребительную фоновую лексику и некоторые распространённые образцы фольклора 
(стихи, считалки, песни, пословицы, скороговорки и поговорки) и уметь воспроизводить их; 
несколько расширить представление о персонажах немецких сказок;  

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

Иметь представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка;  

Уметь ориентироваться в упрощенном аутентичном тексте, пользуясь сносками, содержащими, в 
том числе, и страноведческий комментарий;  

Осознать и понять роль владения иностранным языком в современном мире.  

IV. Компенсаторная компетенция:  

Уметь выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении 
информации за счёт использования контекстуальной догадки, игнорирования трудностей, 
переспроса, словарных замен, жестов, мимики.  

 В познавательной сфере:  

Уметь сравнивать и анализировать языковые явления русского и немецкого языков на уровне 
отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний и предложений;  

Владеть приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 
чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной 
глубиной понимания);  

Уметь действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлений собственных 
высказываний в пределах тематики основной школы;  

Ориентироваться в учебнике с помощью его содержания и обозначений;  

Пользоваться справочным материалом УМК;  



Передавать количественные, пространственные и временные представления изученными 
средствами;  

Разыгрывать воображаемые ситуации;  

Быть готовым и уметь осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу;  

Владеть способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранного языка.  

 В ценностно-ориентационной сфере:  

Иметь представление о языке как основе культуры мышления и средстве выражения  чувств, 
эмоций  

Стремиться достичь взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 
немецкого языка, установления межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах;  

Иметь представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознать место и роль 
родного и иностранного языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и 
социальной адаптации;  

Приобщиться к ценностям мировой культуры как через источники информации (в том числе, 
мультимедийные) на иностранном языке, так и через непосредственное участие в школьных 
обменах, туристических поездках, молодёжных форумах.  

 В эстетической сфере:  

Владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на немецком языке;  

Стремиться к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и 
средствами иностранного языка;  

Развивать чувство прекрасного в процессе обсуждения современных технологий в живописи, 
музыке, литературе.  

 В трудовой сфере:  

Уметь рационально планировать свой учебный труд;  

Уметь работать в соответствии с намеченным планом.  

 В физической сфере:  

Развить стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 
физическая культура).  

Формируются и совершенствуются общеучебные умения и универсальные способы деятельности:  

Работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, 
списывание, выписывание, элементарная работа с текстом, 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, выделение 
смысловых частей, установление логических связей в тексте;  

Работать с разными источниками на иностранном языке: справочниками, словарями, Интернет-
ресурсами, литературой;  

Планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу:  

выбор темы исследования,  

составление плана работы,  

 знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование),  

 анализ полученных данных и их интерпретация,  

 разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы 
по проекту,  

 участие в работе над долгосрочным проектом, взаимодействие в группе с другими участниками 
проектной деятельности;  

Работать самостоятельно, рационально организуя свой труд в классе и дома.  

Развивать специальные учебные умения, например:  

 умение использовать языковую догадку на основе ключевых слов, на основе сходства немецких и 
русских слов, по знакомому корню,  

 устанавливать тематические и словообразовательные ассоциативные связи между словами, 
проводить словообразовательный анализ,  

 использовать немецко-русский словарь для семантизации незнакомых слов,  представлять родную 
страну и культуру на немецком языке,оказывать помощь зарубежным гостям в ситуации 
повседневного общения;  

 участвовать в проектной деятельности межпредметного характера.  

 

*************************************************************************************************************************
*** 
7 класс 



Рабочая программа к учебному курсу по немецкому языку для 7-го класса разработана на основе 
Программы по немецкому языку за курс основной общей школы (автор - И. Л. Бим), изданной в 2007 
году. Рабочая программа ориентирована на 105 учебных часов из расчёта 3 раза в неделю. Для 
реализации данной программы используется учебно-методический комплект «Deutsch - Schritte 3» -
«Немецкий язык. Шаги 3» И. Л. Бим, Л, В. Садомовой, Н. А. Артёмовой. В УМК входят учебник, рабочая 
тетрадь, книга для учителя, аудиокассета, сборник грамматических упражнений «Deutsch. Űbung 
macht den Meister (7-9)». На учебных занятиях используются дополнительные материалы из УМК 
О. Ю. Зверловой «Blickpunkt Deutsch» для 7-го класса, статьи из молодёжных журналов «Juma», 
«Vitamin de», различных, немецких Интернет-сайтов с целью актуализации страноведческого мате-
риала и развития социокультурной компетенции обучающихся. 
Целевой доминантой данной рабочей программы является дальнейшее развитие коммуникативной 
компетенции в немецком языке. Обучение говорению по-прежнему является важной целью и 
одним из основных средств обучения. Оно осуществляется по двум стратегическим линиям: обучение 
решению элементарных коммуникативных задач в диалогической и монологической формах на 
основе создания типичных ситуаций общения и решению коммуникативных задач на базе чтения и 
аудирования. 
При обучении письменной речи упор делается на умение написания письма, заполнение анкет. 
Кроме того, важное значение имеет письмо как средство обучения, запись слов в словарные тетради, 
письменное выполнение лексических и грамматических упражнений. Объем активного грамматиче-

ского минимума для данного года обучения сравнительно невелик: это употребление 
неопределенно-личного местоимения «man», систематизация предлогов; упор сделан на 
сложносочиненные предложения, сложноподчиненные с придаточными дополнительными, причины 
и условия. УМК предполагает последовательное обучение аудированию с целью подготовки 
учащихся к пониманию речи носителей языка различного возраста. Страноведческий аспект 
базируется на знакомстве со странами изучаемого языка, их столицами, иноязычными сказками и 
легендами, с традициями проведения праздника урожая, днем св. Николая. 
Преобладающим типом урока является комбинированный урок. Формы организации учебной дея-
тельности различны: индивидуальная, групповая, фронтальная, парная. Для рациональной организации 
педагогического процесса большое значение имеет реализация дифференцированного подхода к обу-
чающимся, учет индивидуальных особенностей учащихся при определении домашнего задания. 
В течение учебного года проводятся различные формы контроля: вводный контроль - сентябрь, 
текущий контроль - после изучения каждой темы. Виды текущего контроля могут быть 
различными: диктант, устный опрос, тесты, грамматические задания, составление  ассоциограммы, 
ролевая игра, контроль понимания на слух, описание действия, картины и т. д. 
В подготовке к урокам используется дополнительный материал журналов «Juma», «Vitamin de», тексты 
страноведческого содержания, содержащие познавательную информацию. Специфику данной 
программы составляет увеличение объёма читаемых аутентичных текстов, выдвижение чтения в 
качестве основного способа получения информации и постановки проблем для последующего 
обсуждения, что обуславливает увеличение удельного веса этого вида речевой деятельности. 
Обучение строится поэтапно с учётом формирования деятельности: от отработки отдельных 
действий к их взаимосвязи и целостной деятельности, от осуществления действий по опорам к 
осуществлению действий без опор. Тем самым на уроках немецкого языка реализуется «ЗР-
технология»; презентация материала, его повторение и производство, т.е. применение в устных и 
письменных высказываниях. При планировании цепочки уроков предусматривается 
комбинирование материала блоков в рамках одного урока: 1-й урок - часть материала блоков 1 
(чтения) и 2 (словарного), 2-й урок - часть материала блоков 1 (чтения), 2 (лексического) и 3 
(говорения) или, соответственно, блок 2 (лексический) плюс блок 5 (грамматический) и т.д. При этом 
отбираемые порции материала соотносятся друг с другом. Формы организации учебной 
деятельности различны: индивидуальная, парная, групповая или форум-работа. 
Для рациональной организации учебного времени на уроках большое значение имеет реализация 
дифференцированного подхода к обучающимся, выделение в группе подвижных подгрупп с разным 
уровнем обученности, учёт индивидуальных интересов и склонностей при выборе текстов для 
чтения и при определении домашнего задания. Увеличивается удельный вес проектной работы и 
проектных заданий, в ходе выполнения которых обучающиеся самостоятельно решают более 
сложные проблемы и координируют свои действия друг с другом в соответствии с поставленной за-
дачей. 
На данном этапе школьникам обеспечивается  возможность в диалогической речи: 
1.Вести ритуализированный (этикетный ) диалог\полилог в стандартных ситуациях общения,    
используя  соответствующие формулы речевого этикета.  
 2.Давать совет, положительно (отрицательно)реагировать на него. 
 3.Вариативно использовать известные структурно-функциональные типы диалога, комбинировать их. 



 4.Вариативно выражать просьбу, совет, предлагать, рекомендовать.  
 В монологической речи учащимся предоставляется возможность: 
  1.Делать краткие сообщения( о своей школе, досуге, об увлечениях и о проведённых каникулах и    т.д.). 
2.Кратко передавать содержание прочитанного с непосредственной опорой на текст. 
3.Выражать своё отношение к прочитанному :понравилось -не понравилось, что было уже известно -  что 
ново. 
4.Описывать (характеризовать ) друзей. членов семьи, персонажей литературных произведений на 
основе усвоенной  логико-семантической схемы. 
В письме учащиеся учатся: 
1.Письменно фиксировать ключевые слова ,фразы в качестве опоры для устного сообщения. 
2.Выписывать из текста нужную информацию. 
3.Заполнять анкету. составлять вопросник для проведения  интервью, анкетирования. 
4.Писать письмо по аналогии с образцом, поздравительную открытку. 
В  аудировании школьники учатся: 
1.Воспринимать на слух и понимать небольшие тексты, построенные на изученном языковом    
материале. 
2.Воспринимать на слух и понимать основное содержание небольших текстов, содержащих 
значительное    число незнакомых   слов. 
3.Воспринимать на слух и добиваться понимания основного содержания небольших    сообщений, 
содержащих значительное число незнакомых слов, путём переспроса, просьбы  повторить, объяснить. 
В чтении учащиеся учатся  выделять основную мысль, понимать основное содержание 
текстов(ознакомительное чтение)и полностью понимать текст, содержащий незнакомые слова, о 
значении которых можно догадаться по контексту.  

Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе 
Обучение диалогической речи 

      Диалогическая речь занимает и на втором году обучения ведущее место в процессе учебного 
общения, выступая как одно из важнейших средств и как одно из основных целевых умений. В 
форме беседы предъявляется и закрепляется новый учебный материал, активизируется его 
употребление. В форме беседы проверяется понимание прочитанного или прослушанного текста. 
Формирование у обучающихся умения вести беседу обеспечивается всей организацией 
педагогического процесса на данном этапе и, в частности, использованием серии упражнений 
ABCD(E) (см. книгу для учителя к учебнику 5-го класса).  
      Как и на первом году обучения, весьма распространенным типом диалога является диалог-
расспрос, направленный на односторонний запрос информации. Наряду с этим в большей мере 
используется диалог-волеизъявление для выражения просьбы, совета, включающий ответную 
реплику: согласие/несогласие и др.  
      К овладению данными типами диалога обучающиеся идут двумя путями: с помощью так 
называемого управляемого диалога и на основе диалогов-образцов.  В первом случае учитель 
использует в виде подсказки побудительные реплики типа Frage, ob... (Frage, wer..., wohin...) или 
Sage, dass... (Sage, warum...), с  которыми он попеременно может обращаться к каждому партнеру 
индивидуально (т. е. к одной паре учащихся У1 — У2) или к коллективному партнеру, когда для 
организации одновременной фронтальной беседы все обучающиеся разбиваются на партнеров А и 
В (например, по рядам) и работа ведется вполголоса в парах. Это, по сути дела, преобразованная 
цепочка упражнений ABCD (E), используемая для организации взаимодействия партнеров.  
      Во втором случае обучающиеся идут к овладению диалогом от диалога-образца: как правило, от 
его воспроизведения к порождению диалога по аналогии.  

Обучение монологической речи 
В 6-м классе работа над этими речевыми формами продолжается, но охватывает большее 
количество лексических единиц и грамматического материала, т. е. формируемые в этом русле 
навыки и умения усложняются. Так, обучающиеся должны овладеть умениями описывать 
внешность человека, одежду, погоду, например погоду сегодня в сравнении с погодой вчера, 
используя степени сравнения прилагательных, и т. д. Они должны овладеть умениями делать 
краткие сообщения о действиях в прошлом, используя Perfekt. Кроме того, объектом 
целенаправленного формирования становятся пересказ как специфическая речевая форма, 
направленная на передачу полученной информации, а также рассказ о действиях и событиях в 
настоящем, прошлом (с использованием новой грамматической формы — Präteritum). При 
обучении рассказу и сообщению можно использовать опоры в виде плана и структурного 
сообщения, уделяя внимание логической последовательности высказывания, в частности, с 
помощью использования слов zuerst, dann, später. Следует иметь в виду, что рассказ в отличие от 
сообщения должен содержать в себе элементы оценки, быть в целях воздействия на слушающего 



эмоционально окрашенным (например, с помощью предложений типа: Das ist sehr interessant. Es 
gefällt mir. Schön, nicht wahr? и т. п.).  

Обучение аудированию 
      Аудирование занимает на втором году обучения весьма значительное место. Оно служит 
важным средством обучения, так как в процессе аудирования обучающиеся часто знакомятся с 
новым лексическим и грамматическим материалом, тренируются в узнавании и припоминании 
уже известного, готовятся к ведению беседы по прослушанному и в связи с ним.  Обучение 
аудированию является также одной из основных целей обучения. В 6-м классе развиваются и 
совершенствуются сформированные в 5-м классе навыки и умения этого вида речевой 
деятельности. Помимо текстов, содержащих только знакомый материал или явления, о значении 
которых можно догадаться, обучающимся предлагаются тексты, содержащие незнакомые слова, 
раскрыть значение которых обучающиеся должны, активно запрашивая дополнительную 
информацию (например: Was bedeutet dieses Wort, dieser Satz? Bedeutet das Wort...? и т. д.). 
Длительность звучания текста, как правило, до 1 минуты. 

Обучение чтению 

      В 6-м классе продолжается обучение технике чтения как вслух, так и про себя. При этом переход 
к чтению про себя можно считать завершенным. При чтении вслух существенно умение быстро 
узнать и правильно озвучить известный материал или материал, который может быть узнан, бегло 
(без лишних пауз и в нормальном темпе) его прочитать и понять на уровне значений и смысла. При 
чтении про себя также обращается внимание на темп чтения и адекватность понимания. Скорость 
чтения вслух и про себя определяется обычно в 250—300 печатных знаков в минуту. Большое 
значение имеет чтение с опорой на догадку. В связи с этим тексты для чтения включают, как и в 5-м 
классе, интернационализмы, производные слова от знакомых корней, сложные слова, 
прилагательные в атрибутивной форме, понимание значения которых требует активной 
мыслительной деятельности: установления ассоциативных связей, переноса, осмысления.  

Обучение письму 

      Обучение письму нацелено в 6-м классе на поддержание навыков письма путем списывания и 
выполнения других письменных упражнений. Их количество может быть увеличено . С другой 
стороны, в учебнике имеется некоторое количество творческих письменных заданий, например 
написание письма, заполнение анкеты, составление подписей к рисункам и т. п. Они выполняются 
частично по опорам, частично по аналогии, а потому посильны для обучающихся. Количество 
письменно выполняемых упражнений также по усмотрению учителя может быть увеличено. 

Обучение фонетической, лексической и грамматической сторонам речи 

      Обучение соответствующим навыкам оформления речи в 6-м классе строится в основном так же, 
как и в 5-м.  Фонетические навыки. Необходимо их поддерживать и развивать с помощью 
фонетических зарядок, материал для которых содержится главным образом в приложении к 
учебнику. Активный словарь обучающихся должен охватывать на втором году обучения не менее 
200 лексических единиц. Их отбор определяется не только необходимостью обслужить ту или иную 
ситуацию или тему в данный момент, но и их использованием в дальнейшем (например, sorgen für, 
sich interessieren и др.). Словарь учебника по сравнению с указанным в программе нормативом 
избыточен (содержит, например, синонимы). Это должно придать речи несколько 
индивидуализированный оттенок.  
Грамматический материал несколько сокращен по сравнению с действующей программой. На 
следующий год перенесено овладение будущим временем, конструкцией с местоимением man. 
     Объём диалогов – до 3-х реплик со стороны каждого обучающегося. 
 Объём монологического высказывания – до 8 – 10 фраз. 
Время звучания текстов для аудирования – до 2 минут. 
Объём текстов для чтения до 250 слов. 
- писать короткие поздравления с праздниками (объёмом до 30 слов, включая адрес); 

Формы контроля уровня достижений учащихся и критерии оценки. 

В качестве видов контроля выделяются: 
 а) на уровне школы: текущий, промежуточный, итоговый  
 б) государственный контроль в конце базового курса обучения.  

Текущий контроль проводится на каждом занятии. Объектами контроля могут быть как виды 
речевой деятельности, так и лексические и грамматические навыки школьников. 
Промежуточный внутришкольный контроль проводится в конце цепочки уроков, четверти и 
ориентирован на те же объекты. Он может носить тестовый характер. 

  Итоговый контроль осуществляется школой в конце каждого учебного года. Проверке подвергаются 
умения во всех видах речевой деятельности. 

ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ 
Сферы общения и тематика (предметы речи, проблемы) 



      На каждом последующем этапе обучения сферы общения и тематика предыдущего этапа 
подхватываются, расширяются, и к ним прибавляется ряд новых тем. 
А. Социально-бытовая сфера общения (у нас в стране и в немецкоязычных странах) 
 
      Я и мои друзья. 
       Воспоминания о летних каникулах 
      Распорядок дня. Еда. 
      Здоровье. Гигиена. 
      Внешность. 
      Досуг. Хобби. Как для всего найти время? 
      Покупки. Одежда. 
Б. Учебно-трудовая сфера общения (у нас в стране и в немецкоязычных странах) 
      Начало учебного года. Всюду ли оно одинаково? 
      Немецкие школы. Какие они? 
      Любимые и нелюбимые учебные предметы. 
      Коллективные поездки по своей стране — одна из традиций 
      немецкой школы. 
      Спорт и другие увлечения. 
      Чтение — вот лучшее учение. 
В. Социально-культурная сфера общения (у нас в стране и в немецкоязычных странах) 
      Что понимают немецкие и российские школьники под 
      словом «Родина»? 
      О чем рассказывают письма из Германии, Австрии, Швейцарии. 
      Некоторые общие сведения об этих странах, их природе. 
      Наиболее крупные города этих стран, их достопримечательности. 
      Транспорт. Посещение кафе, ресторана. 
      Жизнь в селе имеет свои прелести. 
      Охрана окружающей среды. Что значит быть другом животных? 

ТРЕБОВАНИЯ К ОБУЧЕНИЮ ПРОДУКТИВНЫМ ВИДАМ  
РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Говорение 
      На новом этапе овладение говорением носит репродуктивно-продуктивный характер, речевое 
действие осуществляется как с непосредственной опорой на образец, так и по аналогии с ним. 
Получают дальнейшее развитие механизмы комбинирования и варьирования. В большей мере 
проявляется речевая инициатива (особенно в условиях ролевой игры). 
Требования к обучению диалогической речи 

  Школьникам обеспечивается возможность: 
1.Вести ритуализированный (этикетный) диалог/полилог в стандартных ситуациях общения, 
используя соответствующие формулы речевого этикета. 
 2.Давать совет, положительно (отрицательно) реагировать на него. 
 3. Вариативно использовать известные структурно-функциональные типы диалога, комбинировать 
их (например, диалог-расспрос сочетать с диалогом — обменом мнениями и т. п.). 
4. Вариативно выражать просьбу, совет, предлагать, рекомендовать, используя не только 
повелительные предложения, но и различные синонимические средства (например: „Gehen wir ...") 
с опорой на образец и без него. 

Требования к обучению монологической речи 
  Обучающимся предоставляется возможность: 

  1. Делать краткие сообщения (о своей школе и досуге, об увлечениях и проведенных каникулах, 
о достопримечательностях отдельных городов Германии, Австрии, о своем родном городе или селе, 
о некоторых знаменитых туристских центрах нашей страны). 
 2. Кратко передавать содержание прочитанного с непосредственной опорой на текст. 
 3.Выражать свое отношение к прочитанному: понравилось — не понравилось, что уже было 
известно — что ново. 
 4. Описывать (характеризовать) друзей, членов семьи, персонажей литературных произведений на 
основе усвоенной логико-семантической схемы (кто, каков, что делает, как, где, зачем).  

Письмо 

      Письмо в большей мере используется и как цель, и как средство обучения. Усложняются 
коммуникативные задачи. 

Требования к обучению письму 



      Обучающиеся учатся: 
      1. Письменно фиксировать ключевые слова, фразы в качестве опоры для устного сообщения. 
      2. Выписывать из текста нужную информацию. 
      3. Заполнять анкету, составлять вопросник для проведения интервью, анкетирования. 
      4. Писать письмо по аналогии с образцом, поздравительную открытку.  

ТРЕБОВАНИЯ К ОВЛАДЕНИЮ ПРОДУКТИВНЫМИ ЯЗЫКОВЫМИ СРЕДСТВАМИ 
Произносительная сторона речи, графика, орфография 

      Обучающимся  предоставляется возможность овладеть: 
      — интонацией сложносочиненного и сложноподчиненного предложений; 
      — произношением и написанием ряда заимствованных слов. 

Лексическая сторона речи 

1. Обучающиеся должны овладеть дополнительно к усвоенным ранее примерно 250—280 
лексическими единицами, включающими устойчивые словосочетания и реплики-клише. 

    Это лексика (в том числе реалии), характеризующая указанные ранее предметы речи:  
      — страны изучаемого языка и в первую очередь Германию, Австрию, Швейцарию, их 
географическое положение,  государственное устройство (в самом общем плане), природу, 
достопримечательности; 
      — прошедшие каникулы; 
      — начало учебного года, выражение мнения о том, что радует, что огорчает в школе; 
      — погоду осенью, то, как ведут себя люди, животные в это время года; 
      — то, как выглядят немецкие школы (снаружи, изнутри); что думают о своих школах немецкие 
школьники, о каких школах мечтают; что думаем о своих школах мы; 
      — какие учебные предметы предпочитают школьники, как строится расписание уроков 
в немецкой школе и у нас, когда начинаются и заканчиваются уроки, как долго длятся перемены; 
      — как важно бережно относиться к своему времени, правильно его планировать; 
      — распорядок дня у немецких детей; 
      — что они едят на завтрак, обед, ужин; 
      — что делают в свободное время, чем увлекаются, о чем мечтают; 
      — каковы их любимые литературные персонажи; 
      — каковы их любимые животные, что значит быть другом животных; 
      — как подготовиться к коллективной поездке класса куда-либо (выбрать маршрут, собрать 
предварительную информацию о городе); 
      — на чем можно ехать; 
      — как ориентироваться в незнакомом городе; 
      — как заказать еду в ресторане; 
      — как одеться в соответствии с ситуацией, модой; 
      — транспорт и правила уличного движения; 
      — витрины магазинов и названия улиц; 
      — жизнь за городом (на ферме); домашний скот; участие детей в сельскохозяйственных работах; 
      — народные промыслы; 
      — защита природы, забота о лесе, животных; 
      — защита и помощь старым, больным людям; 
      — забота о здоровье; спорт, роль спорта в формировании человека; 
      — отдельные страницы из истории спорта и Олимпийских игр. 
      2. Знать и владеть некоторыми словообразовательными средствами: 
      а) аффиксацией: 
  — префиксом un- с прилагательными и существительными: 
      unglücklich, das Unglück; 
     б) словосложением 
    — прилагательное + прилагательное типа dunkelblau, hellblau. 
 3. Использовать интернационализмы, например: das Hobby, 
      das Tennis и др.  

Грамматическая сторона речи 



Синтаксис 

      Обучающимся предлагаются для активного употребления: 
      —предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя дополнения в Akkusativ 
и обстоятельства места при ответе на вопрос „Wohin?“; 
      —предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требующими после себя Infinitiv с zu; 
      —побудительные предложения типа Gehen wir! Wollen wir gehen; 
      —предложения с неопределенно-личным местоимением man; 
      —сложносочиненные предложения с союзами denn, darum, deshalb; 
      —сложноподчиненные предложения с придаточными: дополнительными — с союзами dass, ob 
и др.; причины — с союзами weil, da; условными — с союзом wenn. 

Морфология 

      Обучающиеся учатся образовывать и использовать в речи следующие формы:  
      — слабые и сильные глаголы с вспомогательным глаголом haben в Perfekt; 
      — сильные глаголы с вспомогательным глаголом sein в Perfekt; 
      — Präteritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных глаголов; 
      — Futurum; 
      — степени сравнения прилагательных и наречий; 
      — возвратные глаголы в основных временных формах: Präsens, Perfekt, Präteritum; 
      — Genitiv имен существительных нарицательных; 
      — глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens, Perfekt, Präteritum; 
      — предлоги, имеющие двойное управление: требующие Dativ на вопрос „Wo?“ и Akkusativ на 
вопрос „Wohin?“; 
      — предлоги, требующие Dativ; 
      — предлоги, требующие Akkusativ. 

ТРЕБОВАНИЯ К ОБУЧЕНИЮ РЕЦЕПТИВНЫМ ВИДАМ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
      Данный этап характеризуется сформированностью (в основном) механизмов идентификации, 
дифференциации, прогнозирования и выделения смысловых вех, а также техники чтения вслух 
и про себя. Продолжает формироваться механизм языковой догадки (на основе сходства с родным 
языком, знания правил словообразования, по контексту). 

Аудирование 

      Обучающиеся учатся: 

1. Воспринимать на слух и понимать небольшие тексты, построенные на изученном языковом 
материале и включающие отдельные незнакомые слова, о значении которых можно 
догадаться. 

2. Воспринимать на слух и понимать основное содержание небольших текстов, содержащих 
значительное число незнакомых слов 

3. Воспринимать на слух и добиваться понимания основного содержания небольших 
сообщений, содержащих значительное число незнакомых слов, путем переспроса, просьбы 
повторить, объяснить. 

Чтение 
      Обучающимся  предоставляется возможность научиться: 
      1. Вычленять новые слова при зрительном восприятии текста, произносить их по уже изученным 
правилам чтения. 
      2. Пользоваться обычным двуязычным словарем для раскрытия значения незнакомых слов. 
      3. Членить текст на смысловые части, выделять основную мысль, наиболее существенные факты. 
       4. Понимать основное содержание текстов, включающих неизученные слова, о значении части 
которых     можно догадаться на основе контекста, знания правил словообразования или сходства 
с родным языком, а другую часть которых, несущественную для понимания основного содержания, 
просто опустить, проигнорировать (ознакомительное чтение). 
      5. Полностью понять текст, содержащий незнакомые слова, о значении части которых можно 
догадаться по контексту, по сходству корней с родным языком, а также на основе знания принципов 
словообразования, а значение другой части раскрыть с помощью анализа, выборочного перевода, 
используя словарь, сноски, комментарий (изучающее чтение). 



ТРЕБОВАНИЯ К ОВЛАДЕНИЮ РЕЦЕПТИВНЫМИ 
ЯЗЫКОВЫМИ СРЕДСТВАМИ 

 
Лексическая сторона речи 

      Объем рецептивного словаря резко возрастает за счет использования аутентичных текстов 
и может охватывать дополнительно около 600 лексических единиц, включая книгу для чтения.  

Словообразование 

      Обучающиеся учатся распознавать структуру слова при наличии: 
      а) аффиксации; 

    — глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции 
приставок типа fernsehen, zurückkommen; 
      — существительных с суффиксами -е, -ler, -um, -ik; 
      — прилагательных с суффиксами -isch, -los; 
      б) конверсии: 

  — существительных, образованных от прилагательных, типа das Grün, der Kranke; 
      в) словосложения: 

   — глагол + существительное, например: der Gehweg, der Springbrunnen; 
   — прилагательное + существительное, например: die Fremdsprache. 

                                                 Грамматическая сторона речи 

Синтаксис 

      Обучающиеся учатся: 
   а) распознавать структуру предложения по формальным признакам, а именно: 
      — по наличию придаточных предложений 
    — по наличию инфинитивных оборотов: um ... zu + Infinitiv и просто zu + Infinitiv; 
     
  б) определять значение придаточного предложения по значению союза (например, временных 
придаточных предложений, не входящих в активный грамматический минимум на данном этапе 
обучения). 

Морфология 

      Обучающиеся учатся: 
  а) различать значения некоторых многозначных слов, например: zu, als, wenn; 
  б) узнавать по формальным признакам временную форму Plusquamperfekt. 
 
***************************************************************************************************************************
********** 
 4 класс 
 Рабочая программа  по немецкому языку к УМК «Deutsch-4» И.Л.Бим, Л.И.Рыжова   для 4 класса 
составлена  на основе авторской программы И.Л.Бим, Л.И.Рыжовой «Немецкий язык. Предметная 
линия учебников И.Л.Бим, 2-4 классы», Москва, Просвещение, 2011г.,  в соответствии с требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования и 
социального заказа ,в том числе планируемых результатах освоения основной образовательной 
программы начального общего образования, на основе концепции духовно-нравственного развития 
и воспитания личности.  
          В данной программе нашли отражение тенденции в развитии общего образования на его 
первой ступени, которые закреплены в Федеральном государственном образовательном стандарте 

начального общего образования и прежде всего следующие: 

 личностно-ориентированный, деятельностный, продуктивный характер обучения; 

 значительно больше внимания развитию уже в начальной школе общеучебных умений и 
универсальных учебных действий. 

Именно в начальной школе следует закладывать фундамент для развития разносторонних умений 
учиться, для формирования и развития мотивации к изучению иностранного языка и в целом к 
образованию и самообразованию «через всю жизнь». 
2. Цели  и задачи курса 



Интегративная цель обучения немецкому языку в 4 классе включает развитие у учащихся 
начальной школы коммуникативной компетенции элементарного уровня в доступных им формах 
аудирования, говорения, чтения и письма, т. е. в четырёх основных видах речевой деятельности: 
аудировании, говорении, чтении и письме.  

Под элементарной коммуникативной компетенцией понимается способность и готовность 
обучающихся 4 класса осуществлять межличностное и межкультурное общение на доступном для 
учащегося начальной школы уровне с носителями немецкого языка в устной и письменной форме в 
ограниченном круге типичных ситуаций и сфер общения. 
Изучение немецкого языка в 4 классе  имеет следующие цели:  

 учебные (формирование коммуникативной компетенции элементарного уровня в устных 
(аудирование и говорение) и письменных (чтение и письмо) видах речевой деятельности); 

 образовательные  (приобщение учащихся к новому социальному опыту с использованием 
немецкого языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с 
зарубежным детским фольклором и доступными образцами художественной литературы, 
расширение кругозора и развитие межкультурных представлений); 

 развивающие (развитие интеллектуальных функций и универсальных учебных умений 
младших школьников, повышение их речевых возможностей, укрепление учебной 
мотивации в изучении немецкого языка и расширение познавательных интересов); 

 воспитательные (воспитание нравственных качеств личности младшего  школьника, волевой 
саморегуляции, толерантного отношения и уважения к представителям иных культур, 
ответственного отношения к учёбе и порученному  делу, чувства патриотизма).  

        C учётом поставленных учебных, образовательных, воспитательных и развивающих целей 
изучения предмета «Иностранный язык» в 4 классе  формулируются следующие задачи:  

 формировать у младших школьников отношение к иностранному языку как средству 
межличностного и межкультурного общения на основе взаимопонимания с теми, кто говорит 
и пишет на изучаемом языке, а также как средству познавательной деятельности через устное 
общение, чтение, слушание и письменную речь;  

 расширять лингвистический кругозор младших школьников; развивать элементарные 
лингвистические представления , доступные младшим школьникам и необходимые для 
овладения устной и письменной речью на иностранном языке на элементарном уровне; 

 обеспечить коммуникативно-психологическую адаптацию младших школьников к новому 
языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и использования 
иностранного языка как средства общения; 

 развивать эмоциональную сферу детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с 
использованием иностранного языка; 

 развивать личностные качества младшего школьника, его внимание, мышление, память и 
воображение в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх; 

 приобщать младших школьников к новому для них социально-коммуникативному опыту за 
счёт проигрывания на иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных 
для семейного, бытового, учебного общения;  

 обучать учащихся начальной школы универсальным познавательным стратегиям и способам 
работы с компонентами учебно-методического комплекта, мультимедийным приложением, 
учебной информацией в сети Интернет, символико-графической репрезентацией знаний, а 
также учебному сотрудничеству.                                    

 
                                                                                   3. Общая характеристика учебного предмета 
Иностранный язык – один из важных учебных предметов в системе  
подготовки современного младшего школьника в условиях поликультурного и полиязычного мира. 
Наряду с русским языком и литературным чтением он формирует коммуникативную культуру 
школьника, способствует его общему речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию. 
Изучение немецкого языка способствует приобщению школьников к культуре другого народа и 
вместе с тем  осознанию себя как носителей культуры и духовных ценностей своего  
народа и соответственно осознанию своей  национальной идентичности. Изучение немецкого языка 
в 4 классе  носит активный, деятельностный характер, и это 
 соответствует возрастным особенностям младшего школьника, для которого активное 
взаимодействие с окружающим миром является естественной формой познания.  
4. Место предмета в базисном учебном плане. 
    Согласно базисному  плану образовательных учреждений РФ всего на изучение немецкого языка в 
4 классе выделяется 70 часов.                                                     (Из рассчёта 2 часа в неделю,  35 рабочих 
недель в год) 
5. Планируемые результаты обучения немецкому языку в 4 классе. 



Представленная программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных 
результатов.  
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. 

Метапредметные результаты:  

 овладение  способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 
средств её осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
3 

 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 мо-
делей 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). 

Предметные результаты:  
А. В коммуникативной сфере: 

 языковые представления и навыки (фонетические, орфографические, лексические и 
грамматические); 

 говорение (элементарный диалог этикетного характера, диалог в доступных ребёнку 
типичных ситуациях, диалог с вопросами и побуждением к  

действию, монологические высказывания с описаниями себя, семьи и других людей, предметов, 
картинок и персонажей);  

 аудирование (понимание на слух речи учителя и других учащихся, восприятие 
основного содержания несложных аудиотекстов и видеофрагментов на знакомом 
учащимся языковом материале); 

 чтение (воспринимать с пониманием тексты ограниченного объёма, соответствующие 
изученному тематическому материалу и интересам учащихся с соблюдением правил 
чтения и осмысленного интонирования);  

 письмо (техника написания букв и соблюдение орфографических правил, опора на 
образец, письменное заполнение пропусков и форм, подписи под предметами и 
явлениями, поздравительные открытки, личное письмо ограниченного объёма); 

 социокультурная осведомлённость (немецкоговорящие страны, литературные 
персонажи, сказки народов мира, детский фольклор, песни, нормы поведения, правила 
вежливости и речевой этикет).  

Б. В познавательной сфере: 

 формирование элементарных системных языковых представлений об изучаемом языке 
(звукобуквенный состав, слова и словосочетания, утвердительные, вопросительные и 
отрицательные предложения, порядок слов, служебные слова и грамматические 
словоформы);  

 умение выполнять задания по усвоенному образцу, включая составление собственных 
диалогических и монологических высказываний по изученной тематике;  

 перенос умений работы с русскоязычным текстом на задания с текстом на немецком 
языке, предполагающие прогнозирование содержания текста по заголовку и 
изображениям, выражение своего отношения к прочитанному, дополнение содержания 
текста собственными идеями в элементарных предложениях;  

 умение использовать учебно-справочный материал в виде словарей, таблиц и схем для 
выполнения заданий разного типа;  

 осуществлять самооценку выполненных учебных заданий и подводить итоги 
усвоенным знаниям на основе заданий для самоконтроля.  

В. В ценностно-ориентационной сфере:  

 восприятие языка как общечеловеческой ценности, обеспечивающей познание, 
передачу информации, выражение эмоций, отношений и взаимодействия с другими 
людьми;  

 ознакомление с доступными возрасту культурными ценностями других народов и 
своей страны, известными героями, важными событиями, популярными 
произведениями, а также нормами жизни;  

 перспектива использования изучаемого языка для контактов с представителями иной 
культуры, возможность рассказать друзьям о новых знаниях, полученных с помощью 
иностранного языка, вероятность применения начальных знаний иностранного языка 
в зарубежных турах с родными.  

Г. В эстетической сфере:  

            знакомство с образцами родной и зарубежной детской литературы, поэзии, фольклора и 
народного литературного творчества;  

 формирование эстетического вкуса в восприятии фрагментов родной и зарубежной 
детской литературы, стихов, песен и иллюстраций; 

 развитие эстетической оценки образцов родной и зарубежной детской литературы, 
стихов и песен, фольклора и изображений на основе образцов для сравнения.  

Д. В трудовой сфере:  

 умение сохранять цели познавательной деятельности и следовать её задачам при 
усвоении программного учебного материала и в самостоятельном учении;  



 готовность пользоваться доступными возрасту современными учебными технологиями, 
включая ИКТ, для повышения эффективности своего учебного труда;  

 начальный опыт использования вспомогательной и справочной литературы для 
самостоятельного поиска недостающей информации, ответа на вопросы и выполнения 
учебных заданий. 

5. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
Основные содержательные линии 

В курсе немецкого языка можно выделить следующие содержательные линии: 

 коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, 
чтении и письме; 

 языковые навыки пользования лексическими, грамматическими, фонетическими и 
орфографическими средствами языка; 

 социокультурная осведомлённость и умения межкультурного общения; 

 общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные действия. 
Основной содержательной линией из четырёх перечисленных являются коммуникативные умения, 
которые представляют собой результат овладения немецким языком на данном этапе обучения. 
Формирование коммуникативных умений предполагает овладение языковыми средствами, а также 
навыками оперирования ими в процессе общения в устной и письменной форме. Таким образом, 
языковые навыки представляют собой часть названных сложных коммуникативных умений. 
Формирование коммуникативной компетенции также неразрывно связано с социокультурной 
осведомлённостью младших школьников и с овладением учебными умениями. Все указанные 
содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из них нарушает 
единство учебного предмета «Иностранный язык». Обучение перечисленным видам речевой 
деятельности происходит во взаимосвязи. Однако наблюдается некоторое устное опережение, 
вызванное объективными причинами: овладение  
письменными формами общения (чтением и письмом), связанное с необходимостью формирования 
техники чтения и техники письма, происходит более  
 
медленно. Поэтому темпы овладения разными видами речевой деятельности уравниваются только к 
концу обучения в начальной школе. 
 
 
6. Предметное содержание речи 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 
воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников и 
включает следующие темы: 
Я и мои друзья. С одноклассниками, учителем, персонажем детских произведений: имя, возраст, 
характер, увлечения, приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 
Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, 
размер, характер, что умеет делать. 
Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби. Мой 
день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты 
питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки.  
Жизнь в городе и селе. Природа. Мои любимые занятия летом. Что делает семья Свена летом?. 
Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 
Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные занятия на 
уроках. 
Жизнь в городе и селе. (Природа. Любимое время года. Осень. Погода.)  
Страна /страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. 
Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты характера).  
Небольшие произведения детского фольклора на немецком языке (рифмовки, стихи, песни, 
сказки). 
Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций 

общения (в школе, во время совместной игры, в магазине, на рынке).                     
Жизнь в городе и селе. (Природа. Любимое время года. Зима. Погода.)  
Страна  изучаемого языка и родная страна. (Ознакомление с новой страноведческой информацией: 
Рождество в Германии и традиции празднования).                                                    
Моя школа. (Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные занятия на 
уроках). 
Страна  изучаемого языка и родная страна (новая страноведческая информация: праздник 
карнавала в школе) 



Времена года( погода весной. Праздник Пасхи в Германии и России. Празднование  8 Марта в 
России. Весенние  каникулы в Германии и России). 
Покупки в магазине (одежда, обувь, продукты питания). 
7. Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 
В русле говорения 
1. Диалогическая форма 
Уметь вести: 

 этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного 
общения; 

 диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

 диалог-побуждение к действию. 
2. Монологическая форма 
Уметь пользоваться: 

 основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ, характеристика 
(персонажей). 

В русле аудирования 
Воспринимать на слух и понимать: 

 речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 

 небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом 
материале. 

В русле чтения 
Читать с целью извлечения и понимания языковой и тематической информации: 

 вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

 про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 
отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена 
персонажей, где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

Владеть: 

 техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); 

 основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление с праздником, 
короткое личное письмо. 

8. Языковые средства и навыки пользования ими 

 Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы немецкого алфавита. Звукобуквенные 
соответствия. Основные буквосочетания. Основные правила чтения и орфографии. 
Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

 Фонетическая сторона речи. Все звуки немецкого языка. Нормы произношения звуков 
немецкого языка (долгота и краткость гласных, оглушение звонких согласных в конце 
слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными). Дифтонги. 
Ударение в изолированном слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах 
(артиклях, союзах, предлогах). Членение предложения на смысловые группы. Ритмико-
интонационные особенности повествовательного,  

побудительного и вопросительного предложений. Интонация перечисления. 

 Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения 
в пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для 
двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения. Простейшие устойчивые 
словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, 
отражающие культуру немецкоговорящих стран. Интернациональные слова (das Kino, 
die Fabrik). Начальные представления о способах словообразования: суффиксация (-er, -
in, -chen, -lein, -tion, -ist); словосложение (das Lehrbuch); конверсия (das Lesen, die Kälte). 

 Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 
повествовательное, побудительное, вопросительное. Общий и специальный вопросы. 
Вопросительные слова wer, was, wie, warum, wo, wohin, wann. Порядок слов в 
предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с 
простым глагольным сказуемым (Wir lesen gern.), составным именным сказуемым (Meine 
Familie ist groß.) и составным глагольным сказуемым (Ich lerne Deutsch sprechen.). 
Безличные предложения (Es ist kalt. Es schneit.). Побудительные предложения (Hilf mir 
bitte!). Предложения с оборотом Es gibt … .  Простые распространённые предложения. 
Предложения с однородными членами. Сложносочинённые предложения с союзами 
und, aber. 

 Грамматические формы изъявительного наклонения: Präsens, Futur, Präteritum, Perfekt. 
Слабые и сильные глаголы. Вспомогательные глаголы haben, sein, werden. Глагол-связка 



sein. Модальные глаголы können, wollen, müssen, sollen. Неопределенная форма глагола 
(Infinitiv). 

 Существительные в единственном и множественном числе с определённым/ 
неопределённым и нулевым артиклем. Склонение существительных. 

 Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 
образованные по правилам и исключения. 

 Местоимения: личные, притяжательные и указательные (ich, du, er, mein, dieser, jener). 
Отрицательное местоимение kein.  

 Наречия времени: heute, oft, nie, schnell и др. Наречия, образующие степени сравнения не 
по правилам: gut, viel, gern. 

 Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

 Наиболее употребительные предлоги: in, an, auf, hinter, neben, mit, über, unter, nach, 
zwischen, vor. 

9. Социокультурная осведомлённость 

В процессе обучения немецкому языку в начальной школе учащиеся знакомятся: с названиями стран 
изучаемого языка; некоторыми литературными персонажами популярных детских произведений; 
сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими произведениями детского фольклора 
(стихи, песни) на немецком языке; элементарными формами речевого и неречевого поведения, 
принятого в странах изучаемого языка. 
10. Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными умениями 
и навыками: 

 пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией); 

 пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 
 

 вести словарь (словарную тетрадь); 

 систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

 пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 

 делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложения; 

 опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например 
артикли. 

11. Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» обучающиеся 4 класса : 

 совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на 
уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к 
тексту рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из 
текста и т.п.); 

 овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя 
словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

 совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и 
завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и 
переспрашивая; 

 учатся совершать самонаблюдение, самоконтроль, самооценку; 

 учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии 
мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомлённость 
приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в основных видах 
речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом планировании. В плане 
развития речевых умений и формирования языковых знаний и навыков  учащиеся  умеют:  
• понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных текстов с 
опорой на зрительную наглядность;  
• участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, благодарность, 
приветствие);  
• расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (Кто? Что? Где? Когда?) и отвечать на 
вопросы собеседника;  
• кратко рассказывать о себе, своей семье, друге;  
• составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, о школе);  
• читать вслух текст, соблюдая правила произношения и основные интонационные модели;  
• читать про себя с пониманием основного содержания тексты, доступные по содержанию и 
языковому материалу;  



• писать краткое поздравление (с днем рождения, с Новым годом) с опорой на образец.  
знают:  
• буквы, основные буквосочетания, алфавит, звуки изучаемого языка;  
• основные правила чтения и орфографии изучаемого языка;  
• название страны изучаемого языка, ее столицы;  
• имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений;  
• рифмованные произведения детского фольклора (доступные по содержанию и  
форме).  
Кроме того, выпускник 4 класса овладевает следующими умениями:  
• различать основные типы предложений по интонации и цели высказывания;  
• составлять элементарное монологическое и диалогическое высказывание по образцу, по аналогии;  
• работать с текстом для чтения (догадываться о его содержании по заголовку, иллюстрациям, 
осуществлять в тексте поиск заданной информации и т. п.);  
• списывать текст на иностранном языке, выписывать из него и/или вставлять в него слова в 
соответствии с решаемой учебной задачей.  
Развиваются следующие умения:  
• наблюдать, анализировать, приводить примеры языковых явлений (например, долгих и кратких 
звуков, слов, близких ПО звучанию в родном и изучаемом иностранном языке, и др.);  
• пользоваться двуязычным словарем для раскрытия значений новых слов.  
В связи с тем, что данный УМК завершает начальный этап обучения немецкому языку, особое 
значение приобретает задача повторения и систематизации изученного ранее.  
Таким образом, УМК ориентирован на закрепление и дальнейшее развитие исходного уровня 
коммуникативной компетенции — уровня начинающего. Это предусматривает развитие умений 
решать следующие элементарные учебные и собственно коммуникативные задачи как 
промежуточные, так и конечные для данного года обучения, а именно:  
I. 1. Учиться относительно правильно произносить уже известные, а также новые немецкие 
буквосочетания, слова и фразы, соблюдая наиболее важные интонационные правила: ударение в 
слове, фразе, восходящую и нисходящую мелодии. Закрепить словарный запас двух первых лет 
обучения и овладеть новым. Его объем — примерно 125 лексических единиц, включая также 
устойчивые словосочетания и обороты речи.  
2. Учиться грамматически оформлять свою речь в ходе решения как уже известных, так и новых 
коммуникативных задач, овладевая всеми основными типами простого немецкого предложения: 
утверждением, вопросом, возражением, восклицанием.  
3. Иметь представление о некоторых основополагающих языковых правилах, например: о порядке 
слов в немецком предложении, о наличии глагола-связки, артикля,  
о слабых и некоторых сильных глаголах в Präsens, Perfekt, о склонении существительных и степенях 
сравнения прилагательных.  
II. 1. Закрепить умения решать уже известные коммуникативные задачи, а также новые в русле 
говорения:  
а) — приветствовать сверстника, взрослого, используя вариативные формы приветствий (Hallo! Guten 
Tag! Tag!);  
— давать краткие сведения о себе, других и запрашивать аналогичную информацию у партнера;  
— что-то утверждать, сообщать, подтверждать; выражать сомнение, переспрашивать; возражать; 
запрашивать информацию с помощью вопросительных предложений с вопросительными словами: 
„Wer?Was?Wie? Woher? Wann? Welcher? Wo? Wohin?“  
— о чем-то просить (с помощью повелительных предложений);  
— выражать мнение, оценку, используя оценочную лексику, клише; соблюдать речевой этикет при 
непосредственном общении: знать, как обратиться к сверстнику,  
взрослому, как поблагодарить, начать разговор, завершить его и т. п.;  
б) вести ритуализированные диалоги в таких типичных ситуациях общения, как «Знакомство», 
«Встреча», «Разговор по телефону», «Обмен впечатлениями» (о каникулах, о посещении парка, о 
погоде, о празднике и др.);  
в) уметь делать краткие связные сообщения: описывать, характеризовать, говорить комплименты, 
рассказывать о себе, своей семье, о погоде в разное время года, о  
каникулах, о животных, а также кратко выражать свое мнение (по опорам).  
2. Уметь решать следующие коммуникативные задачи в области аудирования  
— понимать в целом речь учителя по ведению урока, опознавая на слух знакомые языковые средства 
и догадываясь по его действиям, мимике, жестам о значении незнакомых;  
— распознавать и полностью понимать речь одноклассника в ходе диалогического общения с ним;  
— распознавать на слух и полностью понимать монологическое высказывание соученика, 
построенное на знакомом материале; понимать в целом основное содержание -сообщения учителя, 



диктора, включающего некоторые незнакомые явления, благодаря владению основными приемами 
смыслового распознавания текста при восприятии на слух: узнавать знакомые слова, догадываться о 
значении отдельных незнакомых слов по сходству с русским словом, по контексту.  
3. Уметь решать следующие коммуникативные задачи в русле чтения  
а) с пониманием основного содержания:  
— зрительно воспринимать текст, узнавая знакомые слова, грамматические явления и понимать его 
основное содержание;  
— не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание текста;  
б) с полным пониманием читаемого:  
— зрительно воспринимать текст, узнавая знакомые слова, грамматические явления, и полностью 
понимать его;  
— догадываться при этом о значении отдельных незнакомых слов по сходству с  
русским языком, по контексту.  
4. Уметь независимо от вида чтения:  
— определять значение незнакомого слова по данному в учебнике переводу, а также с помощью 
немецко-русского словаря (в учебнике);  
— находить в тексте требуемую информацию;  
— кратко по опорам выражать оценку прочитанного.  
5. Совершенствовать технику письма и письменных речевых умений:  
— уметь кратко излагать сведения о себе, о других, о погоде, описать картинку;  
— уметь написать поздравительную открытку, письмо (по образцу).  
III. 1. Знать ряд страноведческих реалий, например названия некоторых наиболее популярных 
праздников, форм поздравления с этими праздниками  
2. Несколько расширить представления о персонажах немецких сказок.  
3. Уметь воспроизводить произведения немецкого фольклора: стишки, считалки, песни.  
IV. I. Совершенствовать уже известные общеучебные умения: списывание, выписывание, 
элементарную работу с текстом — и развивать новые: догадку о содержании текста по заголовку, 
установление логических связей в тексте. 
2. Овладеть новыми умениями, например: умением использовать языковую догадку на основе 
сходства немецких и русских слов по знакомому корню, устанавливать ассоциативные связи между 
словами, использовать немецко-русский словарь учебника для семантизации незнакомых слов.  
 
12.  КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

Представленный курс составлен на основе основополагающих документов современного российского 
образования: Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, нового Федерального базисного учебного плана, примерных программ по немецкому 
языку для начального общего образования. Это изначально обеспечивает полное соответствие целей 
и задач курса, тематики и результатов обучения требованиям федеральных документов.  
Предлагаемый курс также отвечает требованиям Европейских стандартов (Общеевропейские 
компетенции владения иностранным языком), в частности требованиям к уровню обученности по 
предмету. Благодаря этому учащиеся становятся участниками процесса, организуемого Советом 
Европы по повышению качества общения между европейцами-носителями разных языков и культур. 
Это позволит им лучше понимать друг друга, свободнее общаться, приведет к более тесному 
сотрудничеству. 
Курс базируется на таких методологических принципах, как коммуникативно-когнитивный, 
личностно-ориентированный и деятельностный.  
Главные цели курса соответствуют зафиксированным в стандарте начального общего образования по 
иностранному языку. Это формирование и развитие иноязычной коммуникативной компетенции 
учащихся в совокупности её составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и 
учебно-познавательной. Особый акцент делается на личностном развитии и воспитании учащихся, 
развитие готовности к самообразованию, универсальных учебных действий, владение ключевыми 
компетенциями, а также развитие и воспитание потребности школьников пользоваться немецким 
языком как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; развитие 
национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных культур и 
сообществ.  
 
***************************************************************************************************************************
********** 
6 класс 
Рабочая программа ориентирована     на     использование учебника Бим И.Л., Л.И.Рыжовой „Deutsch, 
6. Klasse“, 2012 год  (Федеральный перечень учебников, утвержденных приказом  рекомендованных 



(допущенных) МО РФ к использованию в образовательных учреждениях (приказ № 379 от 
09.12.2008г.) , а также рабочей тетради и аудиодиска  к учебнику Бим И.Л., Л.И.Рыжовой „Deutsch 6 
.Klasse“  и дополнительных пособий  для учителя  - «Книга для учителя» И.Л.Бим 2010г. 
Курс обучения в 6-м классе ставит своей целью закрепить, совершенствовать и развить дальше 
приобретенные обучающимися в 5-м классе языковые и страноведческие знания, как речевые навыки 
и умения, так и общие и специальные учебные умения, ценностные ориентации, а также 
сформировать новые с тем, чтобы обучающиеся продвинулись дальше в своем практическом 
овладении немецким языком, продолжали приобщаться к культуре страны изучаемого языка и 
чтобы все это в своей совокупности обеспечивало средствами учебного предмета образование, 
воспитание и разностороннее развитие школьников.6 класс.  
В соответствии с действующими вариантами базисного учебного плана программа  рассчитан на 104 

учебных часа (по 3 часа в неделю) занятий иностранным языком. 
  Поскольку данная программа для 6-го класса продолжает и развивает систему обучения, 
реализуемую учебно-методическим комплектом для 5-го класса, с его помощью должны найти 
дальнейшее внедрение и развитие все основные принципы, положенные в основу обучения в 5-м 
классе. Это прежде всего общедидактические принципы — научность, сознательность, наглядность, 
доступность, прочность, активность, которые нашли также своеобразное отражение и преломление в 
следующих принципах, подвергшихся по сравнению с 5-м классом некоторому уточнению.   Как и в 
5-м классе, на основе структурно-функционального моделирования выделяются типы диалогов-
образцов. Наряду с односторонним диалогом-расспросом, использование которого (например, в 
форме интервью) предусматривается и в 6-м классе, ведется работа и над двусторонним диалогом-
расспросом и диалогом — обменом мнениями, суждениями.  
      Структурно-функциональный подход используется для организации обучения монологической 
речи. Проявляется это в учете речевых форм (коммуникативных типов речи) с присущими им 
особенностями и в выделении, помимо описания и сообщения, также пересказа и рассказа как 
объектов для целенаправленного формирования. Как и в 5-м классе, обучение должно строиться 
поэтапно с учетом уровней формирования знаний, навыков и умений: от отработки отдельных 
действий до формирования целостной деятельности, от осуществления действий по образцу, по 
опорам к осуществлению действий без непосредственной опоры на образец. При этом большое 
значение придается видам опор и достаточно длительным, т. е. повторяющимся, действиям на их 
основе. В этих целях продолжается начатая в 5-м классе работа над проектами. 
 
Содержание тем учебного курса 
      Основной содержательной линией программы является школьная тема, которая и объединяет 
следующие параграфы:  
Guten Tag, Schule! (Kleiner Wiederholungskurs) 
I. Schulanfang (Schulbeginn). Ist er überall gleich? 
II. Draußen ist Blätterfall. 
III. Deutsche Schulen. Wie sind sie? 
IV. Was unsere deutschen Freunde alles in der Schule machen. 
V. Freizeit... Was gibt’s da alles! 
VI. Klassenfahrten durch Deutschland. Ist das nicht toll?! 
VII. Am Ende des Schuljahrs — ein lustiger Maskenball! 
Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе 
Обучение диалогической речи 
      Диалогическая речь занимает и на втором году обучения ведущее место в процессе учебного 
общения, выступая как одно из важнейших средств и как одно из основных целевых умений. В форме 
беседы предъявляется и закрепляется новый учебный материал, активизируется его употребление. В 
форме беседы проверяется понимание прочитанного или прослушанного текста. Формирование у 
обучающихся умения вести беседу обеспечивается всей организацией педагогического процесса на 
данном этапе и, в частности, использованием серии упражнений ABCD(E) (см. книгу для учителя к 
учебнику 5-го класса).  
      Как и на первом году обучения, весьма распространенным типом диалога является диалог-
расспрос, направленный на односторонний запрос информации. Наряду с этим в большей мере 
используется диалог-волеизъявление для выражения просьбы, совета, включающий ответную 
реплику: согласие/несогласие и др.  
      К овладению данными типами диалога обучающиеся идут двумя путями: с помощью так 
называемого управляемого диалога и на основе диалогов-образцов.  В первом случае учитель 
использует в виде подсказки побудительные реплики типа Frage, ob... (Frage, wer..., wohin...) или Sage, 
dass... (Sage, warum...), с  которыми он попеременно может обращаться к каждому партнеру 
индивидуально (т. е. к одной паре учащихся У1 — У2) или к коллективному партнеру, когда для 



организации одновременной фронтальной беседы все обучающиеся разбиваются на партнеров А и В 
(например, по рядам) и работа ведется вполголоса в парах. Это, по сути дела, преобразованная 
цепочка упражнений ABCD (E), используемая для организации взаимодействия партнеров.  
      Во втором случае обучающиеся идут к овладению диалогом от диалога-образца: как правило, от 
его воспроизведения к порождению диалога по аналогии.  
Обучение монологической речи 

В 6-м классе работа над этими речевыми формами продолжается, но охватывает большее количество 
лексических единиц и грамматического материала, т. е. формируемые в этом русле навыки и умения 
усложняются. Так, обучающиеся должны овладеть умениями описывать внешность человека, одежду, 
погоду, например погоду сегодня в сравнении с погодой вчера, используя степени сравнения 
прилагательных, и т. д. Они должны овладеть умениями делать краткие сообщения о действиях в 
прошлом, используя Perfekt. Кроме того, объектом целенаправленного формирования становятся 
пересказ как специфическая речевая форма, направленная на передачу полученной информации, а 
также рассказ о действиях и событиях в настоящем, прошлом (с использованием новой 
грамматической формы — Präteritum). При обучении рассказу и сообщению можно использовать 
опоры в виде плана и структурного сообщения, уделяя внимание логической последовательности 
высказывания, в частности, с помощью использования слов zuerst, dann, später. Следует иметь в виду, 
что рассказ в отличие от сообщения должен содержать в себе элементы оценки, быть в целях 
воздействия на слушающего эмоционально окрашенным (например, с помощью предложений типа: 
Das ist sehr interessant. Es gefällt mir. Schön, nicht wahr? и т. п.).  
Обучение аудированию 
      Аудирование занимает на втором году обучения весьма значительное место. Оно служит важным 
средством обучения, так как в процессе аудирования обучающиеся часто знакомятся с новым 
лексическим и грамматическим материалом, тренируются в узнавании и припоминании уже 
известного, готовятся к ведению беседы по прослушанному и в связи с ним.  Обучение аудированию 
является также одной из основных целей обучения. В 6-м классе развиваются и совершенствуются 
сформированные в 5-м классе навыки и умения этого вида речевой деятельности. Помимо текстов, 
содержащих только знакомый материал или явления, о значении которых можно догадаться, 
обучающимся предлагаются тексты, содержащие незнакомые слова, раскрыть значение которых 
обучающиеся должны, активно запрашивая дополнительную информацию (например: Was bedeutet 
dieses Wort, dieser Satz? Bedeutet das Wort...? и т. д.). Длительность звучания текста, как правило, до 1 
минуты. 
Обучение чтению 

      В 6-м классе продолжается обучение технике чтения как вслух, так и про себя. При этом переход к 
чтению про себя можно считать завершенным. При чтении вслух существенно умение быстро узнать 
и правильно озвучить известный материал или материал, который может быть узнан, бегло (без 
лишних пауз и в нормальном темпе) его прочитать и понять на уровне значений и смысла. При 
чтении про себя также обращается внимание на темп чтения и адекватность понимания. Скорость 
чтения вслух и про себя определяется обычно в 250—300 печатных знаков в минуту. Большое 
значение имеет чтение с опорой на догадку. В связи с этим тексты для чтения включают, как и в 5-м 
классе, интернационализмы, производные слова от знакомых корней, сложные слова, 
прилагательные в атрибутивной форме, понимание значения которых требует активной 
мыслительной деятельности: установления ассоциативных связей, переноса, осмысления.  
Обучение письму 

      Обучение письму нацелено в 6-м классе на поддержание навыков письма путем списывания и 
выполнения других письменных упражнений. Их количество может быть увеличено . С другой 
стороны, в учебнике имеется некоторое количество творческих письменных заданий, например 
написание письма, заполнение анкеты, составление подписей к рисункам и т. п. Они выполняются 
частично по опорам, частично по аналогии, а потому посильны для обучающихся. Количество 
письменно выполняемых упражнений также по усмотрению учителя может быть увеличено. 
Обучение фонетической, лексической и грамматической сторонам речи 
      Обучение соответствующим навыкам оформления речи в 6-м классе строится в основном так же, 
как и в 5-м.  Фонетические навыки. Необходимо их поддерживать и развивать с помощью 
фонетических зарядок, материал для которых содержится главным образом в приложении к 
учебнику. Активный словарь обучающихся должен охватывать на втором году обучения не менее 200 
лексических единиц. Их отбор определяется не только необходимостью обслужить ту или иную 
ситуацию или тему в данный момент, но и их использованием в дальнейшем (например, sorgen für, 
sich interessieren и др.). Словарь учебника по сравнению с указанным в программе нормативом 
избыточен (содержит, например, синонимы). Это должно придать речи несколько 
индивидуализированный оттенок.  



Грамматический материал несколько сокращен по сравнению с действующей программой. На 
следующий год перенесено овладение будущим временем, конструкцией с местоимением man. 
     Объём диалогов – до 3-х реплик со стороны каждого обучающегося. 
 Объём монологического высказывания – до 8 – 10 фраз. 
Время звучания текстов для аудирования – до 2 минут. 
Объём текстов для чтения до 250 слов. 
- писать короткие поздравления с праздниками (объёмом до 30 слов, включая адрес); 
Формы контроля уровня достижений учащихся и критерии оценки. 

В качестве видов контроля выделяются: 
 а) на уровне школы: текущий, промежуточный, итоговый  
 б) государственный контроль в конце базового курса обучения.  
Текущий контроль проводится на каждом занятии. Объектами контроля могут быть как виды 
речевой деятельности, так и лексические и грамматические навыки школьников. 
Промежуточный внутришкольный контроль проводится в конце цепочки уроков, четверти и 
ориентирован на те же объекты. Он может носить тестовый характер. 
  Итоговый контроль осуществляется школой в конце каждого учебного года. Проверке 
подвергаются умения во всех видах речевой деятельности. 
 
ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ 

 
Сферы общения и тематика (предметы речи, проблемы) 
      На каждом последующем этапе обучения сферы общения и тематика предыдущего этапа 
подхватываются, расширяются, и к ним прибавляется ряд новых тем. 
 
А. Социально-бытовая сфера общения (у нас в стране и в немецкоязычных странах) 
 
      Я и мои друзья. 
       Воспоминания о летних каникулах 
      Распорядок дня. Еда. 
      Здоровье. Гигиена. 
      Внешность. 
      Досуг. Хобби. Как для всего найти время? 
      Покупки. Одежда. 
 
Б. Учебно-трудовая сфера общения (у нас в стране и в немецкоязычных странах) 

 
      Начало учебного года. Всюду ли оно одинаково? 
      Немецкие школы. Какие они? 
      Любимые и нелюбимые учебные предметы. 
      Коллективные поездки по своей стране — одна из традиций 
      немецкой школы. 
      Спорт и другие увлечения. 
      Чтение — вот лучшее учение. 
 
В. Социально-культурная сфера общения (у нас в стране и в немецкоязычных странах) 
 
      Что понимают немецкие и российские школьники под 
      словом «Родина»? 
      О чем рассказывают письма из Германии, Австрии, Швейцарии. 
      Некоторые общие сведения об этих странах, их природе. 
      Наиболее крупные города этих стран, их достопримечательности. 
      Транспорт. Посещение кафе, ресторана. 
      Жизнь в селе имеет свои прелести. 
      Охрана окружающей среды. Что значит быть другом животных? 
 
ТРЕБОВАНИЯ К ОБУЧЕНИЮ ПРОДУКТИВНЫМ ВИДАМ  
РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Говорение 
      На новом этапе овладение говорением носит репродуктивно-продуктивный характер, речевое 
действие осуществляется как с непосредственной опорой на образец, так и по аналогии с ним. 



Получают дальнейшее развитие механизмы комбинирования и варьирования. В большей мере 
проявляется речевая инициатива (особенно в условиях ролевой игры). 
Требования к обучению диалогической речи 

  Школьникам обеспечивается возможность: 
1.Вести ритуализированный (этикетный) диалог/полилог в стандартных ситуациях общения, 
используя соответствующие формулы речевого этикета. 
     
 2.Давать совет, положительно (отрицательно) реагировать на него. 
      
 3. Вариативно использовать известные структурно-функциональные типы диалога, комбинировать 
их (например, диалог-расспрос сочетать с диалогом — обменом мнениями и т. п.). 
4. Вариативно выражать просьбу, совет, предлагать, рекомендовать, используя не только 
повелительные предложения, но и различные синонимические средства (например: „Gehen wir ...") 
с опорой на образец и без него. 
Требования к обучению монологической речи 

 
  Обучающимся предоставляется возможность: 
  1. Делать краткие сообщения (о своей школе и досуге, об увлечениях и проведенных каникулах, 
о достопримечательностях отдельных городов Германии, Австрии, о своем родном городе или селе, 
о некоторых знаменитых туристских центрах нашей страны). 
 2. Кратко передавать содержание прочитанного с непосредственной опорой на текст. 
 3.Выражать свое отношение к прочитанному: понравилось — не понравилось, что уже было 
известно — что ново. 
 4. Описывать (характеризовать) друзей, членов семьи, персонажей литературных произведений на 
основе усвоенной логико-семантической схемы (кто, каков, что делает, как, где, зачем).  
Письмо 

      Письмо в большей мере используется и как цель, и как средство обучения. Усложняются 
коммуникативные задачи. 
Требования к обучению письму 

      Обучающиеся учатся: 
      1. Письменно фиксировать ключевые слова, фразы в качестве опоры для устного сообщения. 
      2. Выписывать из текста нужную информацию. 
      3. Заполнять анкету, составлять вопросник для проведения интервью, анкетирования. 
      4. Писать письмо по аналогии с образцом, поздравительную открытку.  
 
ТРЕБОВАНИЯ К ОВЛАДЕНИЮ ПРОДУКТИВНЫМИ 
ЯЗЫКОВЫМИ СРЕДСТВАМИ 
 
Произносительная сторона речи, графика, орфография 
      Обучающимся  предоставляется возможность овладеть: 
      — интонацией сложносочиненного и сложноподчиненного предложений; 
      — произношением и написанием ряда заимствованных слов. 
Лексическая сторона речи 

2. Обучающиеся должны овладеть дополнительно к усвоенным ранее примерно 250—280 
лексическими единицами, включающими устойчивые словосочетания и реплики-клише. 

    Это лексика (в том числе реалии), характеризующая указанные ранее предметы речи:  
      — страны изучаемого языка и в первую очередь Германию, Австрию, Швейцарию, их 
географическое положение,  государственное устройство (в самом общем плане), природу, 
достопримечательности; 
      — прошедшие каникулы; 
      — начало учебного года, выражение мнения о том, что радует, что огорчает в школе; 
      — погоду осенью, то, как ведут себя люди, животные в это время года; 
      — то, как выглядят немецкие школы (снаружи, изнутри); что думают о своих школах немецкие 
школьники, о каких школах мечтают; что думаем о своих школах мы; 
      — какие учебные предметы предпочитают школьники, как строится расписание уроков 
в немецкой школе и у нас, когда начинаются и заканчиваются уроки, как долго длятся перемены; 
      — как важно бережно относиться к своему времени, правильно его планировать; 
      — распорядок дня у немецких детей; 
      — что они едят на завтрак, обед, ужин; 
      — что делают в свободное время, чем увлекаются, о чем мечтают; 
      — каковы их любимые литературные персонажи; 



      — каковы их любимые животные, что значит быть другом животных; 
      — как подготовиться к коллективной поездке класса куда-либо (выбрать маршрут, собрать 
предварительную информацию о городе); 
      — на чем можно ехать; 
      — как ориентироваться в незнакомом городе; 
      — как заказать еду в ресторане; 
      — как одеться в соответствии с ситуацией, модой; 
      — транспорт и правила уличного движения; 
      — витрины магазинов и названия улиц; 
      — жизнь за городом (на ферме); домашний скот; участие детей в сельскохозяйственных работах; 
      — народные промыслы; 
      — защита природы, забота о лесе, животных; 
      — защита и помощь старым, больным людям; 
      — забота о здоровье; спорт, роль спорта в формировании человека; 
      — отдельные страницы из истории спорта и Олимпийских игр. 
      2. Знать и владеть некоторыми словообразовательными средствами: 
      а) аффиксацией: 
  — префиксом un- с прилагательными и существительными: 
      unglücklich, das Unglück; 
     б) словосложением 
    — прилагательное + прилагательное типа dunkelblau, hellblau. 
      
 3. Использовать интернационализмы, например: das Hobby, 
      das Tennis и др.  
Грамматическая сторона речи 
Синтаксис 

      Обучающимся предлагаются для активного употребления: 
      — 
предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя дополнения в Akkusativ 
и обстоятельства места при ответе на вопрос „Wohin?“; 
      — 
предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требующими после себя Infinitiv с zu; 
      — 
побудительные предложения типа Gehen wir! Wollen wir gehen; 
      — 
предложения с неопределенно-личным местоимением man; 
      — 
сложносочиненные предложения с союзами denn, darum, deshalb; 
      — 
сложноподчиненные предложения с придаточными: дополнительными — с союзами dass, ob и др.; 
причины — с союзами weil, da; условными — с союзом wenn. 
Морфология 

      Обучающиеся учатся образовывать и использовать в речи следующие формы:  
      — слабые и сильные глаголы с вспомогательным глаголом haben в Perfekt; 
      — сильные глаголы с вспомогательным глаголом sein в Perfekt; 
      — Präteritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных глаголов; 
      — Futurum; 
      — степени сравнения прилагательных и наречий; 
      — возвратные глаголы в основных временных формах: Präsens, Perfekt, Präteritum; 
      — Genitiv имен существительных нарицательных; 
      — глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens, Perfekt, Präteritum; 
      — предлоги, имеющие двойное управление: требующие Dativ на вопрос „Wo?“ и Akkusativ на 
вопрос „Wohin?“; 
      — предлоги, требующие Dativ; 
      — предлоги, требующие Akkusativ. 
ТРЕБОВАНИЯ К ОБУЧЕНИЮ РЕЦЕПТИВНЫМ ВИДАМ 
РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

      Данный этап характеризуется сформированностью (в основном) механизмов идентификации, 
дифференциации, прогнозирования и выделения смысловых вех, а также техники чтения вслух 
и про себя. Продолжает формироваться механизм языковой догадки (на основе сходства с родным 
языком, знания правил словообразования, по контексту). 



Аудирование 
      Обучающиеся учатся: 

4. Воспринимать на слух и понимать небольшие тексты, построенные на изученном языковом 
материале и включающие отдельные незнакомые слова, о значении которых можно 
догадаться. 

5. Воспринимать на слух и понимать основное содержание небольших текстов, содержащих 
значительное число незнакомых слов 

6. Воспринимать на слух и добиваться понимания основного содержания небольших 
сообщений, содержащих значительное число незнакомых слов, путем переспроса, просьбы 
повторить, объяснить. 

Чтение 

      Обучающимся  предоставляется возможность научиться: 
      1. Вычленять новые слова при зрительном восприятии текста, произносить их по уже изученным 
правилам чтения. 
      2. Пользоваться обычным двуязычным словарем для раскрытия значения незнакомых слов. 
      3. Членить текст на смысловые части, выделять основную мысль, наиболее существенные факты. 
       4. Понимать основное содержание текстов, включающих неизученные слова, о значении части 
которых     можно догадаться на основе контекста, знания правил словообразования или сходства 
с родным языком, а другую часть которых, несущественную для понимания основного содержания, 
просто опустить, проигнорировать (ознакомительное чтение). 
      5. Полностью понять текст, содержащий незнакомые слова, о значении части которых можно 
догадаться по контексту, по сходству корней с родным языком, а также на основе знания принципов 
словообразования, а значение другой части раскрыть с помощью анализа, выборочного перевода, 
используя словарь, сноски, комментарий (изучающее чтение). 
ТРЕБОВАНИЯ К ОВЛАДЕНИЮ РЕЦЕПТИВНЫМИ 
ЯЗЫКОВЫМИ СРЕДСТВАМИ 
 
Лексическая сторона речи 

      Объем рецептивного словаря резко возрастает за счет использования аутентичных текстов 
и может охватывать дополнительно около 600 лексических единиц, включая книгу для чтения.  
Словообразование 
      Обучающиеся учатся распознавать структуру слова при наличии: 
      а) аффиксации; 
    — глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции 
приставок типа fernsehen, zurückkommen; 
      — существительных с суффиксами -е, -ler, -um, -ik; 
      — прилагательных с суффиксами -isch, -los; 
      б) конверсии: 
  — существительных, образованных от прилагательных, типа das Grün, der Kranke; 
      в) словосложения: 
   — глагол + существительное, например: der Gehweg, der Springbrunnen; 
   — прилагательное + существительное, например: die Fremdsprache. 
                                                 Грамматическая сторона речи 
Синтаксис 

      Обучающиеся учатся: 
   а) распознавать структуру предложения по формальным признакам, а именно: 
      — по наличию придаточных предложений 
    — по наличию инфинитивных оборотов: um ... zu + Infinitiv и просто zu + Infinitiv; 
     
  б) определять значение придаточного предложения по значению союза (например, временных 
придаточных предложений, не входящих в активный грамматический минимум на данном этапе 
обучения). 
Морфология 

      Обучающиеся учатся: 
  а) различать значения некоторых многозначных слов, например: zu, als, wenn; 
  б) узнавать по формальным признакам временную форму Plusquamperfekt. 
 
***************************************************************************************************************************
********** 
8 класс 

В УМК входят: учебник, рабочая тетрадь, книга для чтения, книга для учителя, кассеты. 



Программа рассчитана на 3 учебных часа в неделю, что предусмотрено БУП 2004г. Общее количество 
часов на изучение немецкого языка в 8 классе составит 105 часов в год. 
Концепцией данной рабочей программы является дальнейшее развитие коммуникативной 
компетенции в немецком языке. Обучение говорению по-прежнему является важной целью и одним 
из основных средств обучения. Оно осуществляется по двум стратегическим линиям – обучение 
решению элементарных коммуникативных задач в диалогической и монологической формах на 
основе создания типичных ситуаций общения и решению коммуникативных задач на базе чтения и 
аудирования. 
 Обоснованность. Социально-политические и экономические преобразования во всех сферах жизни 
нашего общества привели к существенным изменениям в сфере образования. Изменился и статус 
иностранного языка как школьного предмета. Расширение международных связей, вхождение 
нашего государства в мировое сообщество сделало иностранный язык востребованным государством, 
обществом и личностью. Иностранный язык стал в полной мере осознаваться как средство общения, 
средство взаимопонимания и взаимодействия людей, средство приобщения к иной национальной 
культуре и как важное средство для развития интеллектуальных способностей обучающихся, их 
общеобразовательного потенциала. 
Целью  обучения иностранному языку в 8  классе основной школы является обучение иноязычному 
общению в единстве всех его функций (познавательной, регулятивной, ценностно-ориентационной 
и этикетной). 
Место и роль курса  в обучении: Иностранный язык (в том числе немецкий) входит в 
общеобразовательную область «Филология». Язык является важнейшим средством общения, без 
которого невозможно существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня 
изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации  (использование новых 
информационных технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции школьников, 
совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает статус предмета 
«иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 
Коммуникативные задачи: 

 научиться сообщать известную информацию и запрашивать неизвестную; 

 научиться воспринимать информацию при чтении и аудировании, передавать 
содержание текстов с помощью пересказа и ответов на вопросы; 

 овладеть приёмами выражения просьбы, совета, приказа; 

 научиться выражать своё мнение, оценку; 

 овладеть правилами речевого этикета; 

 пополнить словарный запас ;закрепить, совершенствовать и развить дальше 
приобретенные школьниками в 7-м классе языковые и страноведческие знания, как 
речевые навыки и умения, так и общие и специальные учебные умения, ценностные 
ориентации, а также сформировать новые с тем, чтобы обучающиеся продвинулись 
дальше в своем практическом овладении немецким языком, продолжали приобщаться 
к культуре страны изучаемого языка и чтобы все это в своей совокупности 
обеспечивало средствами учебного предмета образование, воспитание и 
разностороннее развитие школьников. 

 
 
Задачи обучения немецкому языку 
      Изучение иностранного языка в целом и немецкого в частности в основной школе направлено на 
достижение следующих задач: 
•    развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – 
речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной: 
     речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 
     речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 
     языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 
(фонетическими,орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, 
сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 
явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 
     социокультурная компетенция – приобщение обучающихся к культуре, традициям и реалиям 
стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих 
опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах 
(V-VI и VII-IX классы); формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 
иноязычного межкультурного общения; 
     компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 
языковых средств при получении и передаче информации; 



     учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных 
умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения 
языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий; 
•    развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка в 
современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 
самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота;развитие 
национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, 
толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 
Принципы отбора материала: Отбор языкового и речевого материала осуществляется на основе 
функционального подхода, когда ведущим критерием является соответствие того или иного 
языкового явления реализуемой им коммуникативной функции. Обучение каждому виду речевой 
деятельности обеспечивается упражнениями, специфичными для них: при обучении рецептивным 
видам деятельности( чтению, аудированию) – упражнениями, нацеленными на распознание( 
понимание) чужого высказывания, при обучении продуктивным видам речевой деятельности( 
говорению, письму)- как на передачу чужого высказывания, так и на порождение собственного. 
 Методы и формы обучения. Для достижения поставленных целей и задач используется прямой 
коммуникативный метод, который ориентирован на разговорную речь, а также различные формы 
работы: групповая, парная, индивидуальная и фронтальная. 
  Логические связи данного предмета с остальными предметами учебного плана. 
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, в том числе немецкий,  способствует формированию у школьников 
целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного 
образования школьников, способствует формированию личности и ее социальной адаптации к 
условиям постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира.  
Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор обучающихся, способствует 
формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию обучающихся. В этом 
проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих формированию 
основ филологического образования школьников. 
 Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного процесса 
личность ученика, учет его способностей, возможностей и склонностей, предполагает особый акцент 
на социокультурной составляющей иноязычной коммуникативной компетенции. Это должно 
обеспечить культуроведческую направленность обучения, приобщение школьников к культуре 
страны/стран изучаемого языка, лучшее осознание культуры своей собственной страны, умение ее 
представить средствами иностранного языка, включение школьников в диалог культур. 
Предполагаемые результаты: 
Ученику необходимо: 
        1.Совершенствовать уже известные и наиболее важные приёмы учения – работу с текстом, 
выписывание, озаглавливание и т.д. 
2. При чтении текстов использовать словообразовательный анализ, чтобы добиться понимания слова; 
находить незнакомое слово в словаре и определять его значение. 
3.Вести групповое обсуждение, в том числе в виде ролевой игры. 
4.Распознавать и полностью понимать речь товарища в ходе диалогического общения с ним, « 
управлять» источником информации, задавая вопросы. 
5.Знать основополагающие языковые правила.( о порядке слов в немецком простом и сложном 
предложении, о наличии артикля…) 
6.Уметь высказывать своё мнение о чём-либо с элементами оценивания и аргументации; 
пересказывать тексты с опорой на рисунок; составлять рассказ о сказочных героях. 
7.Знать ряд страноведческих реалий, соотносящихся с содержательным планом учебника. 
  Промежуточный и итоговый контроль осуществляется на основе локального акта 
общеобразовательного учреждения. 
  Система оценки достижений обучающихся.  



Контролю и измерению подлежит уровень коммуникативной компетенции, определяемый целями 
обучения, и её составляющие. В качестве видов контроля выделяются : текущий,промежуточный и 
итоговый. 
   Текущий контроль за выполнением задач обучения фактически проводится на каждом занятии( 
проверка понимания прочитанного, прослушивание устных сообщений и т.п.) Объектами контроля 
могут быть как виды речевой деятельности( говорение ,аудирование, чтение, письмо) так и 
лексические и грамматические навыки школьников. 
  Промежуточный контроль проводится в конце цепочки уроков, четверти и ориентирован на те же 
объекты. Он может носить тестовый характер и проводиться в форме заданий со свободно 
конструируемым ответом. 
   Итоговый контроль осуществляется а конце каждого учебного года. 
Проверке главным образом подвергаются умения во всех видах речевой деятельности. 
  Главным объектом контроля являются речевые умения учащихся в аудировании, чтении, 
говорении( в монологической и диалогической формах) и письме на немецком языке. Контроль 
уровня обученности проводится в форме контрольных работ тестовых заданий, защиты проектов, 
чтения вслух и про себя, высказываний по темам. 
  Инструментарием для оценивания результатов являются контрольные работы, словарные 
диктанты, тестирование, аудирование, монологические  и диалогические высказывания. 
 
 
 
Требования к уровню подготовки обучающихся 8 класса 
В результате изучения немецкого языка ученик : 
знает/понимает: 
-■   основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы 
словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 
- особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; 
интонацию различных коммуникативных типов предложений; 
- признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных 
глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 
наречий, местоимений, числительных, предлогов); 
- основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная 
лексика), принятые в стране изучаемого языка; 
- роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, быта, 
культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, выдающиеся люди и 
их вклад в мировую культуру),сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого 
языка. 
умеет: 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 вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, 
отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и 
усвоенный лексико-грамматический материал; 
- рассказать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать краткие 
сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране  изучаемого языка; 
- делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), передавать 
основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 
прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 
- использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 
аудирование: 
- понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов 
(прогноз погоды, программы теле-, радиопередач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять 
для себя значимую информацию; 
- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к  разным 
коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, выделить 
главные факты в тексте, опуская второстепенные; 
- использовать переспрос, просьбу повторить. 
чтение: 
- ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 



- читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного 
содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, опуская 
второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 
 
- читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, 
используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 
выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 
- читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации. 
письменная речь: 
- заполнять анкеты и формуляры; 
- писать поздравления, 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; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного 
общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных 
контактов в доступных пределах; 
- создания целостной картины полиязычного , поликультурного мира, осознания места и роли 
родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 
- приобщения к ценностям мировой культуры  через иноязычные источники информации, в том 
числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, туристических поездках, 
молодежных форумах; 
- ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя 
гражданином своей страны и мира. 
 
***************************************************************************************************************************
********** 
9 класс 
Рабочая учебная программа к учебному курсу И.Л. Бим, Л.В. Садомова «Немецкий язык. Шаги 5.» 
для 9 класса разработана на основе Федерального компонента Государственного образовательного 
стандарта по иностранным языкам, примерной образовательной программы по немецкому языку и 
авторской программы И.Л. Бим. Немецкий язык .5-9 классы.  
Учебно-методический комплект по немецкому языку для 9 класса И.Л Бим «Немецкий язык» 
предназначен для базового курса обучения и обеспечивает достижение обучащиюмися 
государственных стандартов в овладении немецким языком, курс рассчитан на 5 лет обучения (5-9 
классы).  
Рабочая программа  рассчитана на 99 учебных часов из расчета 3 часа в неделю в соответствии  с 
Федеральным  базисным учебным планом для общеобразовательных учреждений. 
Данный УМК соответствует требованиям учебной программы к формированию комплексных 
коммуникативных умений обучающихся на начальном этапе обучения немецкому языку и включает 
в себя компоненты федерального государственного стандарта общего образования по иностранному 
языку.  Все   составные части этого УМК имеют гриф «Допущено Министерством  образования РФ». 
 
В учебно-методический комплект входят: 
1) Учебник: И.Л. Бим, Л.В. Садомова «Шаги 5» учебник немецкого языка для 9 класса 
общеобразовательных учреждений.  
2)  Немецкий язык. Шаги 5. Рабочая тетрадь к учебнику немецкого языка для 9 класса 
общеобразовательных учреждений.  
3)  Аудиокассета к учебнику немецкого языка. 
4) И.Л. Бим, Л.В. Садомова. Книга для учителя  к учебнику немецкого языка для 9 класса 
общеобразовательных учреждений «Шаги 5». 
5) Сборник упражнений по грамматике немецкого языка для 7-9 классов. И.Л. Бим, О.В. Каплина.  
       Данный курс изучения немецкого языка направлен на приведение содержания образования в 
соответствие с возрастными особенностями обучающихся, когда ребенок устремлен к реальной 
практической деятельности, познанию мира. Курс ориентирован не только на знаниевый, но и в 
первую очередь на деятельностный компонент образования, что позволяет повысить мотивацию 
обучения, в наибольшей степени реализовывать способности, возможности, потребности и интересы 
ребенка. Учебный предмет «Иностранный язык» является средством познания языка, родной 
культуры, а это, в свою очередь, предопределяет цель обучения английскому языку как одному из 
языков международного общения. 



        Изучение немецкого языка на данной ступени образования направлено на достижение 
следующих целей: 
Образовательная 
Развитие у обучающихся коммуникативной компетенции в совокупности её составляющих: 
речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной. 
Речевая компетенция предполагает : 

развитие коммуникативных умений в 4-х основных видах речевой деятельности: говорении, 
аудировании, чтении, письме. 
Языковая компетенция  

овладение новыми языковыми средствами общения (фонетическими, лексическими, 
грамматическими, орфографическими) в соответствии с тематикой, проблематикой и ситуациями 
общения, отобранными для основной школы,  

расширение базовых знаний о системе изучаемого языка, разных способах выражения мысли на 
родном и немецким языках. 
Социокультурная компетенция  предполагает знакомство с основными сведениями о Германии: 

исторически сложившиеся части страны, их народонаселение, столицы, крупные города, символы 
страны, ее достопримечательности; 

элементы детского фольклора, герои сказок и литературных произведений, пословицы и поговорки; 

отдельные исторические личности, известные люди; 

некоторые особенности быта немцев, их еда досуг; 
Лингвострановедческая компетенция предполагает знакомство с 

знакомство с этикетом во время приветствия и прощания, основными формулами вежливости; 

правилами заполнения различных форм и анкет, порядком следования имен и фамилий, 
правилами обозначения дат, различными способами обозначения времени суток; 

спецификой употребления местоимений. 
Компенсаторная компетенция связана с развитием умений выходить из положения в условиях 
дефицита языковых и речевых средств при получении и передаче информации 

умение запроса информации о значении незнакомых/забытых слов для решения речевой задачи 
говорения; 

умение обратиться с просьбой повторить сказанное в случае непонимания в процессе аудирования; 

умение пользоваться языковой и контекстуальной догадкой для понимания значений лексических 
единиц при чтении и аудировании. 
Учебно-познавательная компетенция предполагает дальнейшее развитие общих и специальных 
учебных умений, ознакомление обучающихся с рациональными способами и приёмами 
самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных 
технологий 

внимательно слушать учителя и реагировать на его реплики в быстром темпе в процессе 
фронтальной работы группы; 

работать в парах; 

работать в малых группах; 

работать с аудиозаписью; 

работать с рабочей тетрадью в классе и дома; 

делать рисунки, подбирать иллюстрации, делать надписи для использования в процессе общения на 
уроке; 

принимать участие в разнообразных играх, направленных на овладение речевым и языковым 
материалом; 

инсценировать диалог, с использованием элементарного реквизита для создания речевой ситуации. 
Развивающая 

Развитие  понимания важности изучения иностранного языка в современном мире и потребности 
пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации. 
      Воспитательная 
Воспитание качеств гражданина и патриота, развитие национального самосознания, стремление к 
взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной 
культуры. 
 
Задачи обучения иностранному языку : 
 
1. По видам речевой деятельности: 

 Говорение: 
         Формирование элементарной коммуникативной компетенции в говорении и письме:  



1) Способность и готовность варьировать и комбинировать   
        материал, ориентируясь на решение конкретных коммуникативных задач     
        в наиболее распространенных ситуациях общения. 
     2) Уметь что-либо утверждать и обосновывать сказанное, т. е. решать   
        комплексные коммуникативные задачи типа «Вырази свое мнение и  
        обоснуй его» или «Сообщи партнеру о… и вырази свое отношение к  
        услышанному от него» и т. д. 
      3) Вести групповое обсуждение: включаться в беседу; поддерживать ее;  
 проявлять заинтересованность, удивление и т. п. (с опорой на образец   или без него). 
       4) Вести ритуализированные диалоги в стандартных ситуациях общения,  
        используя речевой этикет  (если необходимо с опорой на разговорник,  
        словарь). 
     Монологическая речь: 
1) Делать краткое сообщение в русле основных тем и сфер общения: семейно-бытовой, учебно-
трудовой, социокультурной применительно к своей стране, стране изучаемого языка (о распорядке 
дня, любимых занятиях, природе, спорте, охране окружающей среды). 
2) Выражать свое отношение к прочитанному, используя определенные речевые клише. 
3) Строить рассуждения по схеме: тезис + аргумент + резюме, т. е. что-то охарактеризовать, 
обосновать. 
4) Сочетать разные коммуникативные типы речи, т. е. решать комплексные коммуникативные 
задачи: сообщать и описывать, рассказывать и характеризовать с опорой на текст. 
 

Аудирование: 
1) Воспринимать на слух и понимать монологическое высказывание, относящееся к разным 
коммуникативным типам речи (описание, сообщение, рассказа), содержащие отдельные незнакомые 
слова, о значении которых можно догадаться по контексту или сходству слов с родным языком. 
2) Воспринимать на слух аутентичный текст и выделять его основную мысль (прогноз погоды, 
объявление на вокзале, рекламу и т.д.). 
3) Воспринимать на слух и понимать основное содержание диалогов (интервью, обмен мнениями и т. 
п.), т. е. понимать,  о чем идет речь. 
 

Чтение: 
1)Прочитать и понять основное содержание легких аутентичных текстов, содержащих новые слова, о 
значении которых можно догадаться на основе контекста, словообразования, сходства с родным 
языком, а так же опуская те новые слова, которые не мешают пониманию основного содержания 
текста (ознакомительное чтение). 
2)Найти в процессе чтения основную мысль (идею) текста, разграничить существенные и 
второстепенные факты в содержании текста, проанализировать отдельные места, определяя 
подлежащее, сказуемое для полного понимания частично адаптированных и простых аутентичных 
текстов разных жанров, содержащих значительное количество незнакомых слов, используя при 
необходимости словарь (изучающее чтение). 
3) Пользоваться в процессе чтения сносками, лингвострановедческим комментарием к тексту и 
грамматическим справочником. 
4) Посмотреть несложный текст (несколько небольших текстов) в поисках нужной (интересующей) 
информации, т. е. овладеть приемами просмотрового чтения (прогнозирование содержания по 
заголовку, владение наиболее значимой для читающего информации). 

Письмо: 
1) Письменно готовить краткую аннотацию с непосредственной опорой на текст. 
          2)Заполнять анкету, формуляр, писать письмо. 
 

2. По языковому материалу: 

Графика и орфография: 
Сохранять и по возможности совершенствовать приобретенные знания, навыки и умения. 

Лексическая сторона речи: 
Распознавание структуры производного и сложного слова: выделять знакомые компоненты в 
незнакомом окружении (корни слов, аффиксы), по формальным признакам определять 
принадлежность незнакомого слова к грамматико-семантическому классу слов (существительное, 
прилагательное, глагол). 
Овладение устойчивыми словосочетаниями и репликами – клише, словами, обозначающими: 
- способы проведения немецкими школьниками летних каникул; 
- излюбленные места отдыха немцев в Германии и за ее пределами; 



- впечатления детей о каникулах, о внешнем виде друг друга после летнего отдыха; 
- мнения об отношении к школе, учебным предметам, учителям; 
- представление об учителе, каким хотят видеть его подростки; 
- проблемы, связанные с международными обменами школьниками; 
- подготовку к поездку а Германию (изучение карты, заказ билетов, покупку сувениров, одежды, 
упаковку чемоданов); 
- веяние моды; 
- правила для путешествующих; 
         - подготовку немецких школьников к приему гостей из нашей страны; 
- встречу на вокзале; 
- экскурсию по Берлину; 
- впечатления о городах Германии, их достопримечательностях. 

Грамматическая сторона речи: 
-Активное использование речи придаточных предложений времени с союзами als, wenn; 
-Узнавание в тексте и понимание значения временных придаточных предложений с союзами 
nachdem, wдhrend; 
-Определенные придаточные предложения с относительными местоимениями der, die, das в качестве 
союзных слов; 
-Узнавание и понимание значение глагольных форм в Passiv; 
-Значение отдельных глагольных форм в Konjuktiv 
Требования к уровню подготовки обучающихся 

              Ученик должен 
             знать: 

 значения лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения; 

 значение изученных грамматических явлений (видовременные формы глагола, условное 
наклонение, косвенная речь, согласование времён); 

 страноведческую информацию из аутентичных источников; 
             уметь: 
             говорение 

    вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, диалог-побуждение к действию, 
этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и неофициального общения в 
бытовой и учебно-трудовой сферах, используя аргументацию, эмоционально-оценочные 
средства; 

    рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 
прочитанных/прослушанных текстов, описывать события, излагать факты, делать сообщения; 

    создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран/страны изучаемого языка 
на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информации; 

аудирование 

 понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом языке в 
различных ситуациях общения; 

 понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов 
познавательного характера на темы, связанные с личными интересами, выборочно 
извлекать из них необходимую информацию; 

 оценивать важность/новизну информации, определять своё отношение к ней; 
            чтение 

 читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, 
научно-популярные, прагматические), используя основные виды чтения 
(ознакомительное, изучающее, просмотровое/поисковое) в зависимости от 
коммуникативной цели; 

            письменная речь 

 описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера; 
заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в 
стране/странах изучаемого языка, составлять письменные материалы, необходимые 
для презентации результатов проектной деятельности; 

 
 
       использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни: 
 

 для успешного взаимодействия в различных ситуациях общения; соблюдения 
этикетных норм межкультурного общения; 



 расширения возможностей в использовании новых информационных технологий в 
профессионально-ориентированных целях; 

 расширения возможностей  трудоустройства и продолжения образования; 

 обогащения своего мировосприятия, осознания места и роли родного и иностранного 
языков в сокровищнице мировой культуры. 

 
Содержание тем учебного курса 

1. Ferien, ade! (Kleiner Wiederholungskurs) 
 Где и как ты провел летние каникулы? Каникулы в Австрии. Места отдыха в Германии. Что ты делал 
этим летом? Школа в Германии. Международная школа. Немецкоговорящие страны. 
 
2. Bücher und Ferien. Gehören sie zusammen? 
Что читает немецкая молодежь? Стихотворение Г.Гессе «Книги». Отрывок из романа Г. Фаллады «В 
те далекие детские годы». Стихотворения Гете, Шиллера, Гейне. Отрывок из романа М. Пресслер 
«Горький шоколад». Комиксы. В книжной лавке. Книголюбы. Книжные каталоги. Литературные 
жанры. Серии картинок Г.Бидструпа. Книги, которые я охотно читаю. Последняя книга. Украденные 
часы. Книги по экономике. 
 
3. Die heutige Jugendlichen. Welche Probleme haben sie? 
Расслоение молодежи на подкультуры. Что сегодня важно для молодежи? Проблемы молодежи. 
Молодежь и общество. Стремление к индивидуальности. Современная молодежь. Конфликты с 
родителями. Чего боится современная молодежь? Отношения с родителями. Проблемы насилия. 
Телефон доверия. Взрослые о молодежи. Советы психолога. Отрывок из романа М. Пресслер 
«Горький шоколад».  
 
4. Die Zukunft beginnt schon jetzt. Wie steht’s mit  Berufswahl? 
Система образования в Германии. Профессиональная подготовка в школах Германии. Двойственная 
система профессиональной подготовки в Германии. Требования к профессиональной подготовке. 
Перспективные профессии. Журналы «Juma», «Tip» о выборе профессии. 100 крупнейших 
предприятий Германии. Сельскохозяйственные профессии. Поворот в судьбе благодаря другу. Что 
важно при выборе профессии? Твои планы на будущее. Профессии немцев. Революция в 
повседневной жизни. О профессии стюардессы мечтают многие. Ничто не дается даром. Г. Шлиманн 
и его мечта о Трое.  
 
5. Massenmedien. Ist es wirklich die vierte Macht? 
Задачи средств массовой информации. Немецкие газеты и журналы. Немецкие газеты “Die Zeit”, 
“Rheinischer Merkur”. Программа телепередач. О вредных пристрастиях. Как Денис проводит свое 
свободное время? Школа и интернет. Радио «Немецкая волна». Проект «Газета в школе». Что думают 
члены одной семьи о СМИ? Телевидение: за и против. Компьютер. Письмо психологу.  
 
***************************************************************************************************************************
********** 
10 класс 

Рабочая   программа  к учебному курсу« Немецкий   язык »  для   10   класса  И. Л. Бим, Л. В. 
Садомовой, М. А. Лытаевой разработана на основе Федерального компонента государственного 
стандарта общего образования (приказ МО РФ от 05.03.2004 г.   №   1089); примерной программы 
среднего (полного) общего образования (базовый уровень) 2004 года с учетом   «Программы  
общеобразовательных учреждений. Немецкий язык .10-11 классы» авторов И.Л. Бим, Лытаева М.А. 
Москва, Издательство «Просвещение», год издания 2009 г., авторской рабочей учебной программы 
курса немецкого языка Бим И.Л., Лытаевой М.А. М:. Просвещение ,2009г. к линии УМК и материалам 
авторского учебно-методического комплекса. Названные УМК продолжают серию УМК «Первые 
шаги. Немецкий язык» для 2—4 классов (авторы И. Л. Бим, Л. И. Рыжова и др.) и серию УМК Шаги. 
Немецкий язык» для 5—9 классов (авторы И. Л. Бим, Л. В. Садомова и др.) и предназначены для 
учащихся полной средней школы.  
Цель программы: привести в соответствие содержание обучения немецкому языку в 10 классе по 
УМК И.Л.Бим «Deutsch.10» примерным программам. 
МБОУ  Латоновская сош выделяет на изучение иностранного языка, согласно федеральному 
базисному плану, 105 часов из расчёта 3 учебных часов в неделю, в т.ч. на контроль знаний, умений, 
навыков. Данная параллель не изучала иностранный язык в начальной школе, класс является 
общеобразовательным. Для обучения немецкому языку в 10 классе используется УМК И.Л.Бим 
«Deutsch.10», который продолжает серию УМК «Шаги» для 5-9 классов авторов И.Л.Бим, 



Л.В.Садомовой. Функции данного УМК – создать старшеклассникам адекватную их желаниям и 
потребностям обучающую среду и заложить основу для успешного завершения ими в 11 классе 
общеобразовательной подготовки по немецкому языку (базовый уровень). 
Цель курса: 

- обеспечить достижение обучающимися государственных стандартов в 
овладении  немецким   языком , 
- овладение речевыми навыками в опосредованной (на основе учебного материала) и 
непосредственной (активное использование языковых и речевых средств в ситуациях общения) 
формах, 
- обогащение новыми страноведческими, культуроведческими и социокультурными знаниями о 
немецкоговорящих странах, 
- воспитание и развитие коммуникативно-ориентированной личности, способной участвовать в 
межкультурной коммуникации. 
В учебно-методическом комплекте дана широкая информация о молодежной культуре, которая 
является важной частью общенациональной культуры Германии. Предлагаемые проблемные задачи 
и проектные задания помогут дальнейшему развитию коммуникативной культуры и духовного 
потенциала учащихся. 
В силу специфики обучения иностранным  языкам  большинство уроков носят комбинированный 
характер, когда на одном и том же уроке могут развиваться у обучающихся все 4 вида речевой 
деятельности. 
Учебник состоит из 4 самостоятельных разделов. Каждый раздел включает в себя информационно-
тематические блоки, в рамках которых представлены разнообразные темы. 
 УМК « Немецкий   язык .  10   класс » предлагает для проведения контроля ЗУН обучающихся 
задания в конце изучения каждой темы итоговые задания в форме КИМов по типу ЕГЭ. Кроме того, 
учитель может использовать для итогового контроля материалы ЕГЭ по иностранному языку. 
Основной характеристикой учебника является его коммуникативная направленность: обучение 
обучающихся новому средству общения на функционально-ситуативной основе при постоянной 
опоре на знания о культуре немецкоязычных стран и России. Формирование способностей к 
коммуникации предлагается осуществлять в парной, групповой, коллективной формах работы. При 
этом объем высказываний увеличивается, обучающиеся приводят аргументы и дают оценку 
обсуждаемым ситуациям. 
Объем монологического высказывания 12-15 фраз. 
Тексты для аудирования звучат до 3 минут. 
Чтение текстов с различной глубиной понимания. 
- выделять основные факты; 
- отделять главную информацию от второстепенной; 
- предвосхищать возможные события; 
- раскрывать причинно-следственные факты, 
- понимать аргументацию; 
- извлекать необходимую информацию; 
- определять свое отношение к прочитанному. 
Уметь писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки. Общеобразовательная школа должна 
формировать целостную систему универсальных знаний, умений и навыков, ключевые 
компетентности, формирование гражданской ответственности, духовности и культуры, 
самостоятельности 
В подготовке к урокам используется дополнительный материал газет, журналов, Интернета, тексты 
страноведческого содержания. Специфику данной программы составляет увеличение объема 
читаемых аутентичных текстов, выдвижение чтения в качестве основного способа получения 
информации и постановки проблем для последующего обсуждения, что обуславливает увеличение 
удельного веса этого вида речевой деятельности. 
Обучение строится поэтапно с учетом формирования деятельности: от отработки отдельных 
действий к их взаимосвязи и целостной деятельности, от осуществления действий по опорам к 
осуществлению действий без опор. Тем самым на уроках идет презентация материала, его 
повторение и применение в устных и письменных высказываниях. При планировании цепочки 
уроков предусматривается комбинирование материала блоков в рамках одного урока. При этом 
отбираемые порции материала соотносятся друг с другом. 
Для рациональной организации учебного времени на уроках большое значение имеет реализация 
дифференцированного подхода к обучающимся, выделение в группе подвижных подгрупп с разным 
уровнем обученности, учет индивидуальных интересов и склонностей при выборе текстов для 
чтения. Увеличивается удельный вес проектной работы, в ходе которой обучающиеся 
самостоятельно решают более сложные проблемы и координируют свои действия друг с другом в 



соответствии с поставленной задачей. Промежуточный контроль обучающихся проводится в форме 
контрольных и проверочных работ, тестовых заданий, чтения вслух и про себя с последующим 
пониманием прочитанного, высказыванием по темам, словарных диктантов. Виды контроля могут 
быть различными: диктант, устный опрос, тесты, грамматические задания, ролевая игра, контроль 
понимания на слух, описание действия, картины, высказывания по теме. Главным объектом контроля 
являются речевые умения обучающихся в аудировании, чтении, говорении, письме. В течение 
учебного года проводятся различные формы контроля: вводный контроль – сентябрь, текущий 
контроль – после изучения каждой темы. Виды текущего контроля могут быть различными: диктант, 
устный опрос, тесты, грамматические задания, ролевая игра, контроль понимания на слух, описания 
действия, картины, высказывание по теме, зачет 
Изучение в старшей школе иностранного языка в целом и немецкого в частности  на базовом уровне  
направлено на достижение следующих целей: 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 
социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

 речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных 
видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений планировать 
свое речевое и неречевое поведение; 

 языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение новыми 
языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение 
объема используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми 
единицами в коммуникативных целях; 

 социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной  специфике 
страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое  речевое и неречевое 
поведение адекватно этой специфике, формирование умений  выделять общее и 
специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

 компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положения в 
условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации;  

 учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных умений, 
позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, 
удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания. 

 развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 
изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию 
иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за 
собственной речью на родном и иностранном языках; личностному самоопределению 

учащихся в отношении их будущей профессии;  их социальная адаптация;  формирование 
качеств гражданина и патриота. 

Требования к уровню подготовки обучающихся, обучающихся по данной программе 
В результате изучения иностранного языка ученик должен 
знать 

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы 
словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

 основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная 
лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

 признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных 
глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных 
и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 особенности структуры и интонации различных коммуникативных типов простых и сложных 
предложений изучаемого иностранного языка; 

 роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, быта, 
культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, выдающиеся 
люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран 
изучаемого языка; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни: 
в области говорения 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 
соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

 расспросить собеседника и ответить на его вопросы, высказать свое мнение, просьбу, ответить 
на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и 
усвоенный лексико-грамматический материал; 



 рассказать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщить 
краткие сведения о своей стране и стране изучаемого языка; 

 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), 
передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать 
свое отношение к прочитанному/услышанному, кратко характеризовать персонаж; 

в области аудирования 

 понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных функциональных текстов 
(прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и 
выделять для себя отдельную значимую информацию; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 
коммуникативным типам речи (сообщение, рассказ), уметь определять тему текста, выделять 
главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

в области чтения 

 читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного 
содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, опуская 
второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, 
используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 
выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 
в области письменной речи 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец (расспрашивать адресат о его жизни 
и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы 
речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

владеть способами познавательной деятельности: 

 ориентироваться в иноязычном  письменном и аудиотексте: определять его содержание по 
заголовку, выделять основную информацию; 

 использовать двуязычный словарь;  

 использовать переспрос, перифраз, синонимичные средства, языковую догадку в процессе 
устного и письменного общения на иностранном языке. 

 
Использовать приобретённые знания и умения 
в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 общения с представителями  других стран, ориентации в современном поликультурном 
мире; 

 получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет), 
необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

 расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

 изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран;  

 ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России. 
 
На старшей ступени особенно важно совершенствовать общие учебные умения и побуждать 
обучающихся к лучшему осознанию и развитию специальных учебных умений. Из общих учебных 
умений наиболее важно развивать информационные умения, связанные с использованием приемов 
самостоятельного приобретения знаний (информационная компетентность). Из специальных 
учебных умений необходимо развивать: 
- умение интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры; 
- умение использовать выборочный перевод в целях уточнения понимания иноязычного текста. 
 
КОНТРОЛЬ В ОБУЧЕНИИ НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ 
 Виды контроля знаний: текущий, промежуточный и итоговый. 
Формы контроля:  словарные диктанты, тесты, контрольные работы, зачеты, викторины, тесты, 
контрольно-административные. Основные приёмы контроля отражены в УМК и реализуются в 
процессе обучения. Акцент делается на контроль целевых видов речевой деятельности, что 
соответствует современным тенденциям, предполагающим усиление коммуникативного подхода к 
обучению иностранному языку.  
Контроль на данном этапе осуществляется различными способами: аудированием, грамматическими 
тестами, зачётами по устным темам. По материалам четверти могут быть подготовлены рефераты, 
позволяющие интегрировать такие виды речевой деятельности как письмо, чтение, говорение 



(уровень репродукции). Качество решения коммуникативной задачи становится главным критерием 
в оценке речевых умений. 
                                                     Содержание тем учебного курса 

1. Schon einige Jahre Deutsch. Was wissen wir das schon alles? Was können wir schon? -  23часа  
2. Schüleraustausch, internationale Jugendprojekte. Wollt ihr mitmachen?-  23 часа 
3. Freundschaft, Liebe… Bringt das immer nur Glück? - 23 часа 
4. Kunst kommt vom Können. Auch Musikkunst?  -23 часа 
5. Резервное время для повторения-                             -11часов  

ИТОГО- 103 часа 
 
 
1. Thema « Schon einige Jahre Deutsch. Was wissen wir da schon alles? Was können wir schon? » (23 
часа). 
 

Основное 
содержание речи. 
 

1. Нам уже много известно о Германии. Насколько глубоки наши знания? 
2. Берлин обновляется и хорошеет с каждым днём. Он вновь становится столицей, 
теперь столицей объединённой Германии. А что мы знаем о других городах 
Германии? 
3. Немецкий язык сейчас очень популярен. Почему же многие лингвисты считают, 
что немецкий язык в беде? 
4. Немцы. Что отличает их от представителей других национальностей? Черты их 
характера, их традиции и культура. 
5. А что мы можем рассказать о нашей стране, о родном городе/ селе, о наших 
традициях и обычаях, о языке? 
6. «Love-Parade» - самый большой парад оркестров, исполняющих музыку в стиле 
«техно», постепенно превратился в Берлине в своеобразный карнавал. 

Основные учебно-
коммуникативные 
задачи 

1. Учить работать с картой Германии (как физической, так и контурной), 
заполнять её данными из текстов и других источников информации. 
2. Читать с полным пониманием тексты страноведческого характера с 
предварительно снятыми трудностями. 
3. Комментировать статистические данные. 
4. Учить самостоятельной работе над семантизацией лексического материала с 
опорой на контекст, а также по словообразовательным элементам. 
5. Тренировать учащихся в употреблении новой лексики в различных речевых 
ситуациях применительно к темам: «Германия», «Города Германии», «Немецкий 
язык и его особенности», «Что типично для немцев?». 
6. Повторить употребление Präsens и Präteritum Passiv. 
7. Познакомить с формами Perfekt Passiv, Plusquamperfekt Passiv, Futurum Passiv, а 
также с модальными глаголами. 
8. Учить переводить предложения с различными формами Passiv на русский язык. 
9. Учить воспринимать на слух небольшие аутентичные тексты и осуществлять 
контроль понимания с помощью тестовых заданий. 
10. Учить рассказывать о стране изучаемого языка, о городах Германии, о своём 
родном городе/ селе с опорой на информацию из текста и ключевые слова. 
11. Учить вести диалог – расспрос в ситуации «Ориентировка в городе». 
12. Учить выполнять проектную работу, используя «Памятку» как руководство к 
действию. 
14. Выбрать проект и начать над ним работать. 

Лексическая 
сторона речи. 

die Freizeitmöglichkeiten, die Ausbildungsmöglichkeiten, faszinieren, faszinierend, 
begeistert sein von (Dat.), eine eigene Lebensweise haben, ein eigenes Gesicht haben, 
verliebt sein in (Akk.), erobern 

Грамматическая 
сторона речи. 

1. Повторение: употребление Präsens и Präteritum Passiv, Perfekt Passiv, 
Plusquamperfekt Passiv, Futurum Passiv. Пассив c модальными глаголами. 
2. Конструкция haben/sein+ zu + Infinitiv. 

Требования к ЗУН 
обучающихся по 
теме. 

Ученику необходимо: 
1. Усвоить лексический материал и уметь использовать его для решения речевых 
задач. 
2. Уметь употреблять все временные формы Passiv, а также Passiv с модальными 
глаголами. 
3. Уметь рассказывать о Германии, её городах и жителях, об особенностях 
немецкого языка, а также о своей стране, городе/селе, жителях нашей страны. 



4. Уметь вести диалог – расспрос в ситуации «Ориентировка в городе». 
5. Уметь читать тексты страноведческого характера с пониманием основного 
содержания. 
6. Иметь опыт использования полученных знаний для  выполнения мини-проекта 
„Das alles ist Deutschland“. 

 
2. Thema « Schüleraustausch, Internationale Jugendprojekte. » (23 часа). 

 

Основное 
содержание речи. 
 

1. Школьный обмен может иметь различные формы. Ученики из Орла вместе с 
немецкими школьниками из Оффенбаха интересно провели каникулы в лагере в 
80 км от Мюнхена. Диалог культур. 
2. Элиза Брюкнер 6 месяцев училась в одной из московских школ, изучала русский 
язык. Она рассказывает о своих впечатлениях, проблемах и переживаниях. 
3. «Вместе в 21 век» - под таким девизом проводился русско-немецкий молодёжный 
форум в Москве и Берлине.  
4. Экологический проект – шесть детей из разных стран полетели в Канаду вместе с 
другими членами „Greanpeace“, чтобы встретиться с политиками и 
представителями лесозаготовительных фирм, заявить протест и потребовать 
прекратить вырубку тропических лесов. 

Основные учебно-
коммуникативные 
задачи. 

1. Учить читать небольшие по объёму тексты с опорой на сноски и комментарии и 
обмениваться информацией в группах. 
2. Учить читать текст (типа интервью) с пониманием основного содержания и 
находить в нём информацию о различии систем образования в Германии и 
России. 
3. Учить читать текст с полным пониманием и воспроизводить его содержание с 
опорой на ключевые слова и вопросы. 
4. Учить самостоятельной работе по семантизации лексического материала (с 
опорой на контекст). 
5. Расширять словарь с помощью словообразования. 
6. Тренировать учащихся в употреблении новой лексики в речи. 
7. Познакомить с употреблением Partizip I и Partizip II в качестве определения. 
8. Учить переводу на русский язык распространённых определений с Partizip I и 
Partizip II. 
9. Тренировать в употреблении в речи Partizip I и Partizip II в качестве 
определения. 
10. учить воспринимать на слух и понимать аутентичный текст (с предварительно 
снятыми лексическими трудностями) и осуществлять контроль с помощью 
тестовых заданий. 
11. Учить написанию письма другу по переписке. 
12. Обсуждать в парах вопросы подготовки к поездке в страну изучаемого языка. 
13. Учить групповому обсуждению проблемы организации встречи школьников по 
обмену (из немецкоговорящей страны). 
14. Учить заполнять анкету для поездки на языковые курсы в Германию. 
15. Развивать навыки и умения монологической речи с опорой на информацию из 
текста, ключевые слова или ассоциограмму. 

Лексическая 
сторона речи. 

Freundschaft schließen, der/die Einheimische (-), beitragen zu (Dat.), einen Beitrag 
leisten, der Wohlstand, die Verständigung, der Aufenthalt, retten, einen Film drehen, 
etwas ermöglichen, die Stimmung, gemeinsam, vermitteln, sich auseinander setzen, die 
Projekte entwerfen, stellvertretend, kahl schlagen, etwas unter Schutz stellen, sich für 
Akk. engagieren, sich verständigen 

Грамматическая 
сторона речи. 

1. Употребление Partizip I и Partizip II в роли определения. 
2. Перевод предложений с распространённым определением. 
3. Повторение: 
Определение рода имен существительных по форме (по суффиксам). 
Придаточные предложения места. 

Требования к ЗУН 
обучающихся по 
теме. 

Ученику необходимо: 
1. Усвоить лексику по теме и уметь использовать её для решения речевых задач. 
2. Уметь употреблять Partizip I и Partizip II в роли определения. 
3. Уметь осуществлять поиск необходимой информации в тексте и использовать её 
в речи. 
4. Уметь делить текст на абзацы и озаглавливать их. 



5. Уметь кратко передавать содержание прочитанного текста. 
6. Уметь составлять монологическое высказывание по теме. 
7. Иметь опыт написания письма другу по переписке, заполнения анкеты для 
поездки. 

 
3. Thema « Freundschaft, Liebe…Bringt das immer nur Glück?» (23 часа). 
 

Основное 
содержание речи. 

1. Дружба даёт людям уверенность в жизни, помогае6т решить многие проблемы. 
Когда у тебя есть друг, ты больше не одинок. Информация из молодёжных 
журналов о жизни и проблемах молодёжи в Германии. 
2. Но многие дружеские отношения, сложившиеся в детском саду или в школе, 
распадаются. Просыпается любопытство ко многому, расходятся интересы, 
проявляется желание опробовать новые стили поведения. Как справиться бывшим 
друзьям с такой проблемой? Советы даёт психолог. 
3. Любовь. Она не всегда приносит счастье. Часто возникают проблемы, и молодые 
люди решают их по-разному. Статистические данные о вступлении в брак и 
разводах в Германии. Знакомство с произведениями молодёжной литературы. 

Основные учебно-
коммуникативные 
задачи. 

1. Учить читать публицистические тексты с пониманием основного содержания, 
используя словарь. Сноски и комментарий, и обмениваться в группах 
информацией о прочитанном. 
2. Учить читать художественные тексты с пониманием основного содержания, 
выражать своё отношение к прочитанному и аргументировать его примерами из 
текста. 
3. Учить читать тексты, содержащие статистические данные, и комментировать 
прочитанное. 
4. Учить самостоятельной работе над семантизацией лексического материала с 
опорой на контекст, а также по словообразовательным элементам. 
5. Учить работать над словом: анализировать его словообразовательный состав, 
сочетаемость с другими словами. 
6. Тренировать учащихся в употреблении новой лексики в различных речевых 
ситуациях. 
7. Познакомить с употреблением Konjunktiv (лексический аспект). 
8. Учить распознавать в тексте и переводить на русский язык предложения с 
Konjunktiv. 
9. Учить воспринимать на слух и понимать аутентичные тексты (с предварительно 
снятыми трудностями) и осуществлять контроль с помощью тестовых заданий. 
10. Учить диалогу – расспросу типа интервью. 
11. Учить давать советы. Рекомендации (выступая в роли психолога), давать 
характеристику кому-либо. 
12. Учить групповому обсуждению проблем, возникающих в отношениях молодых 
людей. 
13. Учить делать письменный пересказ прочитанного текста. 
14. Учить писать любовные письма типа «валентинок». 
15. Продолжить работу над проектами. 

Лексическая 
сторона речи. 

die Band, komponieren, viele Gemeinsamkeiten haben, sich gut verstehen, etwas 
gemeinsam unternehmen, sich kümmern um Akk., sich ergänzen, schüchtern, hektisch, 
j-n nicht beachten, enttäuscht sein, weh tun, zerbrechen, die Neugierde auf  vieles 
erwacht, Steh zu dir selbst! Spiel nicht die beleidigte Tomate!, das Selbstbewusstsein 
stärken, trösten, streicheln, das mag ich, sich küssen, peinlich, sauer sein auf Akk., das 
geht mich nichts an, heulen, seufzen, Liebe auf den ersten Blick, verwirrt, Kaffee 
einschenken, flüstern, zärtlich, umarmen 

Грамматическая 
сторона речи. 

1. Распознавание в тексте и правильный перевод конструкции на русский язык. 
2. Повторение: 
Распространенное определение. 
Склонение имен существительных. 
3.Союзы еntweder...oder – или…или,  sowohl...als auch – как…,так и,    
einerseits...andererseits – с одной стороны…, с другой стороны. 

Требования к ЗУН 
обучающихся по 
теме. 

Ученику необходимо: 
1. Усвоить лексику по теме и уметь использовать её для решения речевых задач. 
2. Уметь высказаться о проблемах во взаимоотношениях молодых людей в общем и 
о собственном опыте в частности. 



3. Уметь осуществлять поиск необходимой информации в тексте и использовать её 
в устной и письменной речи (например, при пересказе текста). 
4. Уметь воспринимать на слух текст с пониманием основного содержания. 
5. Уметь участвовать в диалоге-расспросе и диалоге-обмене мнениями.  

 
4. Thema «Kunst kommt vom Können. Auch Musikkunst?» (23 часа). 
 

Основное 
содержание речи. 

1. Слово «искусство» в немецком языке происходит от слова «уметь». Как возникли 
такого рода искусства, как живопись, скульптура, музыка, танцы, поэзия и проза? 
2. История Германии тесно связана с историей не только классической, но и 
современной джазовой, а также рок -  и поп-музыки. 
3. А что нам известно  о разных музыкальных жанрах и их представителях? 
4. Молодёжный журнал „Juma“ провёл опрос молодёжи о её отношении к 
классической и современной музыке. Мнения разделились. 
5. В Германии и Австрии жили и работали такие великие композиторы, как Бах, 
Моцарт, Бетховен. Некоторые сведения об их жизни и творчестве. 
6. Музыка звучит сейчас повсюду. Но иногда оно выполняет функции 
«праздничной обёртки» или фона в бюро, аэропорту, отеле или на вокзале. Есть ли 
будущее у такой музыки? 
7. Современные немецкие группы и победители хит-парадов. Кто они? Каков их 
репертуар? Информация о современных немецких музыкальных группах и 
исполнителях. 

Основные учебно-
коммуникативные 
задачи. 

1.Учить читать набольшие по объёму аутентичные тексты с пониманием 
основного содержания, используя словарь, сноски и комментарий, и обмениваться 
информацией о прочитанном в группах (с опорой на ключевые слова). 
2. Учить читать публицистические тексты с пониманием основного содержания. 
3. Учить семантизировать новую лексику с опорой на контекст и по 
словообразовательным элементам. 
4. Продолжить работу над словом: систематизировать новые слова на основе 
словообразовательных элементов, по сочетаемости с другими словами, подбирать 
эквиваленты к новой лексике. 
5. Тренировать учащихся в употреблении новой лексики в различных речевых 
ситуациях. 
6. Учить воспринимать на слух с полным пониманием тексты об известных 
композиторах и осуществлять контроль с помощью тестовых заданий. 
7. Повторить виды придаточных предложений, учить находить их в тексте и 
переводить их на русский язык. 
8. Учить писать в школьный журнал „Musik – eine Sprache, die jeder versteht“ 
небольшие заметки об истории искусства, классической или современной музыке. 
9. Выражать своё отношение к различным музыкальным жанрам и группам. 
10. Продолжить работу над проектами. 

Лексическая 
сторона речи. 

die bildende Kunst, die Plastik (die Bildhauerei), die Malerei, zähmen, die Entstehung, 
erwerben, nachahmen, erzeugen, die Tasteninstrumente, die Seiteninstrumente, die 
Blasinstrumente, die Schlaginstrumente, geistlich, weltlich, die Musikrichtung (-en), 
begeistern, atonale Musik, der Gesang, der Komponist (-en), der Höhepunkt (-e), der 
Vertreter, das Drehbuch zum Film schreiben, der Farbfilm, der Film läuft in D, einen 
Film drehen/ produzieren/ sehen, der Hauptdarsteller, in der Hauptrolle, die 
Hauptrolle spielen, der Kameramann, Regie führen, der Regisseur des Films, in der 
Rubrik... für den Oskar nominiert werden, der Spielfilm. 

Грамматическая 
сторона речи. 

Повторение придаточных предложений и их систематизация. 
Порядок слов в придаточном предложении. 

Требования к ЗУН 
обучающихся по 
теме. 

Ученику необходимо: 
1.  Усвоить лексику по теме и уметь использовать её для решения речевых задач. 
2. Уметь составить связное монологическое высказывание о любимой музыкальной 
группе, о своём увлечении музыкой. 
3. Уметь читать с пониманием основного содержания, а также осуществлять поиск 
ключевых слов в тексте. 
4. Уметь воспринимать на слух небольшие аутентичные тексты. 
5.  Уметь распознавать придаточные предложения в связном тексте, употреблять 
их в речи. 
6. Иметь опыт использования полученных знаний для составления презентации о 



любимом исполнителе/ группе, о любимом фильме/ актёре. 

 
  



 
Математика 

Класс – 6 
 В соответствии с Базисным учебным планом   математика входит в число предметов, 
обязательных для всех учебных учреждений, дающих основное среднее образование.  
Рабочая программа по курсу «Математика 6» ориентирована на примерную программу, 
составленную на основе Федерального компонента Государственного образовательного стандарта  
основного общего образования по математике, утвержденная приказом Министерства образования 
РФ от 09.03.04. № 1312. на основе авторской  Программы основного общего образования 
«Математика, 6» под редакцией Г.В. Дорофеева, И.Ф. Шарыгина (Москва: Дрофа,2010). 
 Рабочая  программа выполняет две основные  функции. 
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса 
получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития 
учащихся средствами данного учебного предмета. 
Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 
структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 
характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной 
аттестации учащихся. 
Рабочая программа базового курса математики соответствует примерной программе основного 
общего образования на базовом уровне. Предлагаемое распределение часов рабочей программы 
соответствует примерной программе основного общего образования на базовом уровне. Рабочая 
программа предусматривает изучение тем образовательного стандарта, распределяя учебные часы по 
разделам курса, и предполагает последовательность изучения разделов и тем учебного курса 
«Математика 6» с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 
возрастных особенностей учащихся, определяет количество  зачетных работ, необходимых для 
формирования коммуникационной компетентности  учащихся. Рабочая программа конкретизирует 
содержание предметных тем Государственного образовательного стандарта, даёт распределение 
учебных часов по  разделам и темам курса.  
Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской 
Федерации на  изучение математики на ступени основного общего образования отводится не менее 
875ч из расчёта 5ч в неделю с 5 по 9 класс. Данная рабочая программа предусматривает следующий 
вариант организации процесса обучения: в 6 классе – базовый уровень – предполагается обучение в 
объёме 170 учебных часов, из расчета 5 часов в неделю. 
В соответствии с этим реализуется типовая программа «Математика: 5 – 6 классы» для 
общеобразовательных учреждений, авторов Г.В. Дорофеева, И.Ф. Шарыгина. 
 
Общая характеристика учебного предмета 
Математическое образование в основной школе складывается из следующих содержательных 
компонентов (точные названия блоков): арифметика; алгебра; геометрия; элементы комбинаторики, 
теории вероятностей, статистики и логики. В своей совокупности они отражают богатый опыт 
обучения математике в нашей стране, учитывают современные тенденции отечественной и 
зарубежной школы и позволяют реализовать поставленные перед школьным образованием цели на 
информационно емком и практически значимом материале. Эти содержательные компоненты, 
развиваясь на протяжении всех лет обучения, естественным образом переплетаются и 
взаимодействуют в учебных курсах.  
Арифметика призвана способствовать приобретению практических навыков, необходимых для 
повседневной жизни. Она служит базой для всего дальнейшего изучения математики, способствует 
логическому развитию и формированию умения пользоваться алгоритмами. 
Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач из математики, 
смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает значение математики как 
языка для построения математических моделей, процессов и явлений реального мира. Одной из 
основных задач изучения алгебры является развитие алгоритмического мышления, необходимого, в 
частности, для освоения курса информатики; овладение навыками дедуктивных рассуждений. 
Преобразование символических форм вносит свой специфический вклад в развитие воображения, 
способностей к математическому творчеству. Другой важной задачей изучения алгебры является 
получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей математической модели 
для описания и исследования разнообразных процессов (равномерных, равноускоренных, 
экспоненциальных, периодических и др.), для формирования у учащихся представлений о роли 
математики в развитии цивилизации и культуры. 
Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, необходимый для 
приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, формирования 



языка описания объектов окружающего мира, для развития пространственного воображения и 
интуиции, математической культуры, для эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии 
вносит вклад в развитие логического мышления, в формирование понятия доказательства. 
Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей становятся обязательным 
компонентом школьного образования, усиливающим его прикладное и практическое значение. Этот 
материал необходим, прежде всего, для формирования функциональной грамотности – умений 
воспринимать и анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать 
вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные 
расчеты. Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, 
перебор и подсчет числа вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах.  
При изучении статистики и теории вероятностей обогащаются представления о современной 
картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики как источника 
социально значимой информации и закладываются основы вероятностного мышления. 
Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность:  

 развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; 
сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, 
инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру; 

 овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные 
алгебраические умения и научиться применять их к решению математических и 
нематематических задач;  

 изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать 
функционально-графические представления для описания и анализа реальных 
зависимостей; 

 развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить 
основные факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими 
пространственными телами и их свойствами; 

 получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о 
различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 
вероятностный характер; 

 развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать суждения, 
проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, 
использовать различные языки математики (словесный, символический, графический) 
для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

 сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших 
средствах математического моделирования реальных процессов и явлений. 

 
Основные цели и задачи 
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, свойственных 
математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, 
интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической культуры, 
пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

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

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

Изучение математики в 5 – 6 классах средней общеобразовательной школы на базовом уровне 
направлено на достижение следующих целей: 

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 
моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 
культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для обучения в средней 
школе, в будущей профессиональной деятельности; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 
жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, 



для получения образования в областях, не требующих углубленной математической 
подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности: отношения к математике как 
части общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития математики, 
эволюцией математических идей, понимания значимости математики для 
общественного прогресса. 

 
 
Цели изучения курса математики 6 класса 

 развитие и систематизация сведений о числах и роли вычислений в человеческой 
практике; изучение новых числовых выражений и формул; совершенствование и 
формирование практических навыков выполнения устных, письменных, 
инструментальных вычислений и развитие вычислительной культуры, расширение и 
совершенствование математического аппарата, сформированного в начальной школе, 
и его применение к решению математических и нематематических задач; 

 расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса 
изучаемых функций, иллюстрация широты применения функций для описания и 
изучения реальных зависимостей; 

  формирование умения применять полученные знания для решения практических 
задач; 

 совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем обогащения 
математического языка, развития логического мышления; 

 знакомство с основными идеями и методами математического анализа. 
 
Задачи изучения курса 

 овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для применения 
в практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения 
образования; 

 интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, 
характерных для математической деятельности и необходимых для продуктивной 
жизни в обществе; 

 формирование представлений об идеях и методах математики, о математике как 
форме описания и методе познания действительности; 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 
понимания значимости математики для общественного прогресса. 

 
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

В ходе преподавания математики в основной школе, работы над формированием у учащихся 
перечисленных в программе знаний и умений следует обращать внимание на то, чтобы они 
овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными способами деятельности, 
приобретали опыт: 

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения 
заданных и конструирования новых алгоритмов; 

 решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе 
задач, требующих поиска пути и способов решения; 

 исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, 
обобщения, постановки и формулирования новых задач;  

 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, 
использования различных языков математики (словесного, символического, 
графического), свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, 
интерпретации, аргументации и доказательства; 

 проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их 
обоснования; 

 поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования 
разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную 
литературу, современные информационные технологии.  

 
Результаты обучения 
Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают систему итоговых 
результатов обучения, которых должны достигать все учащиеся, оканчивающие основную школу, и 
достижение которых является обязательным условием положительной аттестации ученика за курс 



основной школы. Эти требования структурированы по трем компонентам: «знать/понимать», 
«уметь», «использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни». При этом последние два компонента представлены отдельно по каждому из 
разделов содержания. 
 
Требования к уровню подготовки учащихся 6 класса 
Арифметика 
Уметь: 

 выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание десятичных дробей с 
двумя знаками; 

 переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в виде 
обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, проценты – в виде 
дроби и дробь – в виде процентов;  

 выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать рациональные 
числа; находить значения числовых выражений; 

 округлять целые числа, находить приближения чисел с недостатком и с избытком, выполнять 
оценку числовых выражений; 

 решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с дробями;  
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
 решения несложных практических расчетных задач, в том числе c использованием при 

необходимости справочных материалов; 
 устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления, с 

использованием различных приемов;  
Алгебра 
Уметь: 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выражениях 
и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления; 

 решать линейные уравнения; 
 изображать числа точками на координатной прямой; 
 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
 выполнения расчетов по формулам; 
 описания зависимостей между изученными физическими величинами, соответствующими 

им формулами, при исследовании несложных практических ситуаций. 
Геометрия 
Уметь: 

 распознавать изученные геометрические фигуры; 
 изображать изученные геометрические фигуры; 
 распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке изученные 

пространственные тела, изображать их; 
Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 
Уметь: 

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; составлять таблицы, 
строить диаграммы; 

 решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариантов и с 
использованием правила умножения;  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, таблиц; 
 решения практических задач в повседневной деятельности с использованием действий с 

числами, длин, площадей, объемов, времени, скорости; 
 решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора вариантов. 

 

 В результате изучения математики на базовом уровне ученик 6 класса должен  
знать/понимать: 

  сущность понятия алгоритма, приводить примеры алгоритмов; 
 как используются математические формулы и уравнения, примеры их применения 

для решения математических и практических задач; 



 как потребности практики привели математическую науку к необходимости 
расширения понятия числа; 

 понятия десятичной и обыкновенной дробей, правила выполнения действий с 
десятичными дробями, обыкновенными дробями, понятие процента; 

 понятия «уравнение» и «решение уравнения»; 
 смысл алгоритма округления; 
 переместительный, распределительный и сочетательный законы; 
 понятие среднего арифметического; 
 понятие натуральной степени числа; 
 понятия многоугольника и многогранника, определение прямоугольного 

параллелепипеда и куба, формулы для вычисления длины окружности и площади 
круга 

уметь 

  выполнять арифметические действия с обыкновенными и десятичными дробями; 
 переходить от одной формы записи чисел  к другой, представлять десятичную дробь в 

виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, 
проценты в виде дроби и дробь в виде процентов, округлять целые числа и 
десятичные дроби; 

 выполнять прикидку и оценку значений числовых выражений; 
 выполнять действия с числами разного знака; 
 пользоваться основными единицами длины, массы, времени, площади, выражать 

более крупные единицы через мелкие и наоборот; 
 находить значения степеней с натуральными показателями; 
 решать линейные уравнения; 
 изображать числа точками на координатной прямой; 
 решать текстовые задачи на дроби и проценты; 
 вычислять объёмы прямоугольного параллелепипеда и куба, находить длину 

окружности и площадь круга 
владеть компетенциями: 

 познавательной, коммуникативной, информационной и рефлексивной; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни: 

 для решения несложных практических расчетных задач; 
 устной прикидки и оценки результата вычислений, проверки результата вычисления 

с использованием различных приёмов; 
 для решения практических задач, связанных с нахождением объёмов прямоугольного 

параллелепипеда и куба, длины окружности и площади круга 
 
Главные методические особенности 

 Общей особенностью учебного материала является явное включение новых знаний и умений, 
необходимых для применения в практической деятельности, внимание к интеллектуальному 
развитию пятиклассников, к формированию их вычислительной культуры, логического мышления, 
пространственных представлений, изобразительных умений. В курсе заложены начала вероятностно-
статистической линии: формируются на интуитивном уровне начальные вероятностные 
представления. Пятиклассники учатся извлекать информацию, представленную в виде таблиц и 
диаграмм. Весь материал в учебнике направлен на обеспечение центральной методической идеи – 
реализации уровневой дифференциации в обучении.  
Главные особенности предлагаемого курса, которые отвечают указанным выше направлениям 
совершенствования школьного математического образования: 

 выдвижение на первый план задачи интеллектуального развития учащихся, и прежде 
всего таких его компонентов, как интеллектуальная восприимчивость, способность к 
усвоению новой информации, подвижность и гибкость, независимость мышления; 

 создание широкого круга математических представлений и одновременно отказ от 
формирования некоторых специальных математических умений; 

 перенос акцентов с формального на содержательное, развитие понятий и 
утверждений на наглядной основе, повышение роли интуиции и воображения как 
основы для формирования математического мышления и интеллектуальных 
способностей; 

 формирование личностно-ценностного отношения к математическим знаниям, 
представления о математике как части общечеловеческой культуры, усиление 



практического аспекта в преподавании, развитие умения применять математику в 
реальной жизни; 

 приведение курса в соответствие с возрастными особенностями учащихся, что 
выразилось в живом языке изложения и в опоре на жизненный опыт учащихся, 
организации разнообразной практической деятельности. 

Важнейшие особенности содержания курса выражаются в следующем: 
 соответствие стандарту школьного математического образования; 
 увеличение удельного веса арифметической составляющей курса; 
 освобождение от излишней алгебраизации; 
 включение в курс наглядно - деятельностной геометрии; 
 введение новой содержательной линии «Анализ данных». 

 
Краткая  характеристика каждой содержательной линии курса. 
Арифметика. Усиление внимания к арифметике в историческом смысле этого слова является 
существенным отличием предлагаемого курса от действующих в настоящее время. Прежде всего, 
изучение арифметики не заканчивается в 6 классе, а будет продолжено и в следующем звене — в 7—9 
классах, где дальнейшее развитие получат практические арифметические расчеты. 
Усиливается внимание к формированию правильных представлений о понятии числа и его 
развитии. Именно этим, а также с целью лучшего овладения навыками вычислений объясняется 
изменение порядка изучения обыкновенных и десятичных дробей. 
Пересмотрены требования к вычислительной подготовке школьников, а именно: делается акцент на 
развитие вычислительной культуры, в частности на обучение эвристическим приемам прикидки и 
оценки результатов действий, проверки их на правдоподобие. Повышено внимание к 
арифметическим приемам решения текстовых задач как средству обучения способам рассуждений, 
выбору стратегии решения, анализу ситуации, сопоставлению данных и в конечном итоге развитию 
мышления учащихся. 
Геометрия. Весьма существенно пересмотрено изучение геометрии. Геометрический материал в этом 
курсе может быть охарактеризован как наглядно – деятельностная геометрия. Обучение организуется 
как процесс интеллектуально-практической деятельности, направленной на развитие 
пространственных представлений, изобразительных умений, расширение геометрического 
кругозора, в ходе которой важнейшие свойства геометрических фигур, как плоских, так и 
пространственных, получаются посредством опыта и здравого смысла. 
Алгебра. В определенной мере изменен взгляд на алгебраическую подготовку учащихся 5—6 классов. 
Это выражается прежде всего в пересмотре отношения к ранней алгебраизации курса. 
Основной алгебраический материал в этом звене перенесен к концу 6 класса и базируется на 
достаточно богатой арифметической подготовке школьников. Кроме того, снижен уровень 
требований к формально-оперативным навыкам, формирование которых отнесено к следующему 
звену школы. В русле общей концепции курса акцент здесь сделан на содержательную работу с 
формулами — составление и интерпретацию формул, вычисления по формулам, включая 
выражение одних входящих в формулу величин через другие. 
Анализ данных. Эта линия объединяет в себе три направления: элементы математической 
статистики, комбинаторики и теории вероятностей. Введение этого материала продиктовано самой 
жизнью. Его изучение направлено на формирование у школьников как общей вероятностной 
интуиции, так и конкретных способов оценки данных. Основная задача в этом звене — 
формирование соответствующего словаря, обучение простейшим приемам сбора, представления и 
анализа информации, обучение решению комбинаторных задач перебором возможных вариантов, 
создание элементарных представлений о частоте и вероятности случайных событий. 
Изложение материала в учебном комплекте, его структурирование и компоновка строятся с учетом 
нескольких принципов, реализация которых помогает повысить качество и эффективность усвоения 
курса, сформировать и поддержать интерес к урокам математики, развить мышление школьников. 
Важнейшие из этих принципов: обеспечение возможностей для уровневой дифференциации. 
Комплект в целом содержит достаточный объем материала для работы с учащимися разного уровня 
способностей и подготовленности и позволяет учителю строить учебный процесс с учетом реального 
уровня класса, группы учащихся, конкретного ученика; упражнения разделены на группы А и Б и 
представлены в широком диапазоне сложности; в учебник и дидактические материалы включается 
богатый и разнообразный материал, позволяющий выйти за рамки круга обязательных вопросов, 
применить полученные знания в различных ситуациях. 
Явное выделение списка обязательных результатов обучения. В конце каждой главы учебника 
помещен раздел «Задания для самопроверки», в котором представлены обязательные результаты 
обучения  по данной главе. 



Обеспечение каждого этапа усвоения знаний и умений. Комплект содержит задания и циклы 
заданий, облегчающие восприятие нового материала и понимание основных вопросов, 
направленные на тренировку и отработку умений и навыков, помогающие в подготовке к проверкам 
и зачетам, способствующие развитию мышления учащихся. 
Опора на наглядно-образное мышление. Введению центральных понятий курса предшествует этап 
содержательно-практической деятельности, в ходе которого знания формируются на наглядно-
интуитивном уровне; этому в значительной степени способствует рабочая тетрадь, при выполнении 
заданий в которой учащиеся осуществляют разнообразные практические действия, составляющие 
основу формируемых умений; правила возникают как обобщенное вербальное выражение способов 
действий, которые на интуитивном уровне уже освоены. 
Движение по спирали. В учебнике реализовано линейно-концентрическое изложение материала, в 
соответствии с которым учащиеся неоднократно возвращаются ко всем принципиальным вопросам, 
поднимаясь при этом на новый уровень. 
Удобство для учителя, простота и гибкость в работе. Структура комплекта, четкая функциональная 
направленность каждого пособия, компоновка материала удобны для подбора материала и 
организации урока и в то же время не предполагают жесткой регламентации обучающей схемы. 
Содержание курса полностью соответствует образовательному стандарту. 
Учебно-методический комплект 

Для реализации программного содержания используется следующий учебно-методический 
комплект 

1. Дорофеев Г.В. Математика: учебник для 6 класса общеобразовательных учреждений / Г.В. 
Дорофеев, И.Ф. Шарыгин, С.Б. Суворова и др. – Москва,  Просвещение, 2013г. Рекомендовано 
Министерством образования и науки Российской Федерации; соответствует обязательному 
минимуму содержания основного общего образования по математике 

2. С.Б. Суворова, Л.В. Кузнецова, С.С. Минаева, Л.О. Рослова «Книга для учителя. Математика 5 
– 6 классы – Москва, Просвещение, 2006г 

3. Г.В. Дорофеев, Л.В. Кузнецова, С.С. Минаева, С.Б. Суворова «Дидактические материалы. 
Математика 6 класс – Москва,  Просвещение, 2007г» 

4. Л.В. Кузнецова, С.С. Минаева, Л.О. Рослова, Н.Ф. Сафонова «Контрольные работы. 
Математика 5 – 6 классы  – Москва, Просвещение, 2006г» 

5. Е.А. Бунимович, К.А. Краснянская, Л.В. Кузнецова, Л.О. Рослова, С.С. Минаева, С.Б. Суворова 
«Рабочая тетрадь – 1,2 части. Математика 6 класс – Москва, Просвещение, 2008г» 

 Данный методический комплекс представляет собой единую образовательную среду, 
позволяет на достаточно высоком теоретическом и практическом уровне организовать изучение 
материала. 
Содержание программы 
На изучение материала в соответствии с Базисным учебным планом отводится 170ч. 
Модуль 1. Дроби и проценты 
Что мы знаем о дробях. Вычисления с дробями. «Многоэтажные» дроби. Основные задачи на дроби. 
Что такое процент. Столбчатые и круговые диаграммы.  
Основные цели – закрепить и развить навыки действий с обыкновенными дробями; познакомить с 
понятием «процент», со способами представления информации в виде таблиц и диаграмм; 
сформировать понимание часто встречающихся оборотов речи со словом «процент». 
В изложении материала выделяются три блока: обыкновенные дроби, проценты и диаграммы. 
Первые уроки отводятся систематизации и развитию сведений об обыкновенных дробях. Новым 
является рассмотрение «многоэтажных» дробей. Учащиеся должны уметь находить значения таких 
выражений. 
Продолжается решение трёх основных задач на дроби. В обязательные результаты включается задача 
на нахождение дроби числа. 
Методика изложения темы «Проценты» и система упражнений нацелены на формирование ряда 
важных  с практической точки зрения умений, связанных с «ощущением» понятия процента. 
Формируется понимание процента как специального способа выражения доли величины, умение 
соотносить процент с соответствующей дробью. 
В блоке «Диаграммы» по сравнению с 5 классом рассматриваются более сложные и разнообразные 
жизненные ситуации, в которых используются таблицы и диаграммы. Новым элементом является 
работа с круговыми диаграммами 
Модуль 2. Прямые на плоскости и в пространстве 

Пересекающиеся прямые. Параллельные прямые. Расстояние.  
Основные цели – создать у учащихся зрительные образы основных конфигураций, связанных с 
взаимным расположением прямых; научить строить параллельные и перпендикулярные прямые, 



находить расстояния от точки до прямой и между двумя параллельными прямыми, находить углы, 
образованные двумя пересекающимися прямыми. 
При изучении вопроса взаимного расположения прямых учащиеся учатся распознавать и 
воспроизводить образы основных конфигураций, связанных с взаимным расположением прямых и 
решать несложные задачи, связанные с ними. 
При изучении материала и выполнении упражнений, связанных с углами, образованными 
пересекающимися прямыми, учащиеся восстанавливают и закрепляют навыки работы с 
транспортиром и угольником.  
Расширяется понятие «расстояние» за счёт введения понятия «расстояние от точки до фигуры» и его 
частного случая – расстояния от точки до прямой, расстояния между параллельными прямыми, а 
также расстояния от точки до плоскости. Следует обратить внимание, что задачи, связанные с 
расстоянием между двумя точками, будут рассматриваться и в дальнейшем в различных 
конфигурациях. Принципиально важный случай, требующий особого внимания, - это расстояние от 
точки до прямой. Его рассмотрение проводится в виде практической работы. 
Развитие пространственных представлений происходит при работе с каркасной моделью куба, в ходе 
которой используются изученные в теме понятия (поиск параллельных рёбер куба, пересекающихся, 
скрещивающихся; сопоставление длины диагонали грани и её стороны и др.) 
Модуль 3. Десятичные дроби 

Десятичная запись дробей. Десятичные дроби и метрическая система мер Перевод обыкновенной 
дроби в десятичную.. Сравнение десятичных дробей.  
Основные цели – ввести понятие десятичной дроби, выработать навыки чтения, записи и сравнения 
десятичных дробей, представления обыкновенных дробей - десятичными. 
 
Закладываются первоначальные представления о связи десятичных и обыкновенных дробей. 
Учащиеся должны понимать, что любую десятичную дробь можно записать в виде обыкновенной; в 
тоже время не всякая обыкновенная дробь может быть представлена в виде десятичной; они должны 
знать критерий обращения обыкновенной дроби в десятичную. 
Кроме формирования навыков чтения, записи и сравнения десятичных дробей, раскрывается их 
связь с метрической системой мер и рассматривается вопрос об изображении десятичных дробей 
точками координатной прямой. 
Продолжается решение задач арифметическим способом 
 
Модуль 4. Действия с десятичными дробями 

  
Сложение и вычитание десятичных дробей. Умножение и деление десятичной дроби на 10, 100, 
1000,… Умножение десятичных дробей. Деление десятичных дробей. Округление десятичных 
дробей. Задачи на движение. 
Основные цели – формирование навыков действий с десятичными дробями, развитие навыков 
прикидки и оценки. 
 
Алгоритмы действий с десятичными дробями вводятся на основе соответствующих алгоритмов 
действий с обыкновенными дробями. Мотивационная сторона введения десятичных дробей 
отмечается  тем, что оперировать с десятичными дробями легче, чем с обыкновенными. 
Подчёркивается, что сложение, вычитание и умножение десятичных дробей выполняются 
практически так же, как и соответствующие действия с натуральными числами. Иначе обстоит дело с 
действием деления: частное десятичных дробей не всегда выражается десятичной дробью. Навыки 
письменных вычислений с десятичными дробями отрабатываются на несложных примерах. 
Серьёзное внимание уделяется упражнениям, направленным на формирование прикидки 
результата, определение цифры старшего разряда, проверка результата по последней цифре и др. 
Формируемые навыки округления десятичных дробей находят применение при вычислении 
приближённых десятичных значений обыкновенных дробей. 
Продолжается решение текстовых задач арифметическим способом, рассматриваются новые виды 
задач на движение  
 
Модуль 5. Окружность 

  
Окружность и прямая. Две окружности на плоскости. Построение треугольника. Круглые тела.  
Основные цели – создать зрительные образы основных конфигураций, связанных с взаимным 
расположением двух окружностей, прямой и окружности; научить строить касательную к 
окружности; выполнять построение треугольника по заданным элементам; познакомить с новыми 
геометрическими телами – шаром, цилиндром, конусом – и ввести связанную с ними терминологию. 



  
Обсуждение вопроса о взаимном расположении двух окружностей организовывается так, что 
учащиеся по ходу объяснения выполняют соответствующие чертежи, т. е. изображают разобранные 
конфигурации. 
 При построении треугольника учащиеся выполняют любые необходимые им измерения и 
используют для построения различные инструменты – транспортир, линейку, угольник, циркуль. 
Основной результат – умение строить треугольник по трём сторонам, по двум сторонам и углу между 
ними, и, как частные случаи, равностороннего и равнобедренного треугольников. 
 Главная идея при изучении круглых тел – рассматривать предметные модели и сопоставлять 
их с соответствующими проекционными изображениями, развивая при этом пространственные 
представления и воображения 
 
Модуль 6. Отношения и проценты 
 
Что такое отношение. Деление в данном отношении. «Главная» задача на проценты. Выражение 
отношения в процентах.  
Основные цели – ввести понятие отношения, продолжить изучение процентов, развивать навыки 
прикидки и оценки. 
 
Понятие отношения вводится в ходе рассмотрения некоторых жизненных ситуаций. В результате 
изучения материала учащиеся должны научиться находить отношение двух величин, а также решать 
задачи на деление величины в данном отношении. 
Продолжается развитие представлений о процентах. Изучается алгоритм выражения процента 
десятичной дробью, переход от десятичной дроби к процентам, решаются задачи на вычисление 
процента от некоторой величины, а также выражается отношение двух величин в процентах. 
Большое место занимают задачи на прикидку, на выработку «ощущения» процента как 
определённой доли величины 
 
Модуль 7. Симметрия 
 
Осевая симметрия. Ось симметрии фигуры. Центральная симметрия.  
Основные цели – дать представление о симметрии в окружающем мире; познакомить с основными 
видами симметрии на плоскости и в пространстве; приобрести опыт построения симметричных 
фигур; расширить представления об известных фигурах, познакомив со свойствами, связанными с 
симметрией; показать возможности использования симметрии при решении различных задач и 
построениях. 
 
Изучение осевой и центральной симметрии строится по одной и той же схеме: в ходе физического 
действия вводится понятие точек, симметричных относительно прямой (центра); анализируются 
особенности их расположения относительно оси (центра) симметрии и на основе этого 
формулируется способ построения симметричных точек; рассматриваются фигуры, симметричные 
относительно прямой (точки), и фиксируется факт их равенства; вводится понятие оси (центра) 
симметрии фигуры; устанавливается наличие у известных фигур осей (центра) симметрии. 
Изучение видов симметрии и её свойств опирается на фактические действия и физический 
эксперимент. Для осевой симметрии – это перегибание по оси симметрии, для центральной – это 
поворот на 1800, для зеркальной – опыт с зеркалом. К опытной проверке целесообразно прибегать и 
для того, чтобы подтвердить или опровергнуть вывод, к которому пришёл ученик в результате 
мысленных действий. 
При построении симметричных точек учащиеся имеют право пользоваться любыми инструментами. 
Полезно, чтобы учащиеся экспериментировали с различными центрально-симметричными 
фигурами 
 
Модуль 8. Выражения, формулы, уравнения 
 
 О математическом языке. Буквенные выражения и числовые подстановки. Формулы. 
Вычисления по формулам. Формулы длины окружности, площади круга и объёма шара. Что такое 
уравнение.  
 Основные цели – формировать первоначальные навыки использования букв при записи 
математических выражений и предложений. 
 



 Начинается непосредственное введение в алгебру – составление и запись буквенных 
выражений, вычисления по формулам, первоначальные навыки использования формулы для 
вычисления значений входящих в неё величин. Работа проводится как деятельность «по переводу» с 
обычного русского языка на математический и обратно. 
 Рассматривается вопрос записи условия задач на языке уравнений. Уравнения решаются уже 
известным приёмом на основе зависимости между компонентами действий или подбором 
 
Модуль 9. Целые числа 

 
Какие числа называют целыми. Сравнение целых чисел. Сложение целых чисел. Вычитание целых 
чисел. Умножение и деление целых чисел.  
Основные цели – мотивировать введение положительных и отрицательных чисел, формировать 
умение выполнять действия с целыми числами, познакомить с понятием множества и операциями 
объединения и пересечения множеств. 
 
Выделение в начале изучения положительных и отрицательных чисел специального блока «Целые 
числа» позволяет на простом материале познакомить учащихся практически со всеми основными 
понятиями. 
Рассмотрение действий с целыми числами основаны на особенности принятого в учебнике подхода – 
широкая опора на жизненные ситуации: выигрыш – проигрыш, доход – расход и др. 
Введение понятия множества и операций над множествами опирается на рассмотрение 
разнообразных примеров из области натуральных и целых чисел. Новой символикой учащиеся 
смогут воспользоваться при рассмотрении не только множества рациональных чисел, но и других 
множеств 
 
Модуль 10. Множества. Комбинаторика 

  Понятие множества. Операции над множествами. Решение задач с помощью кругов Эйлера. 
Комбинаторные задачи 
 Основные цели – ввести понятие  множества, выработать умение выполнять операции над 
множествами, решать задачи с помощью кругов Эйлера, развивать умения решать комбинаторные 
задачи методом полного перебора вариантов, 
  
 Продолжается решение задач путём систематического перебора возможных вариантов. 
Однако при этом учащиеся имеют дело с большим количеством элементов и в более сложных 
ситуациях. Они знакомятся с кодированием как способом представления информации, который 
позволяет упростить записи. 
 Задачи решаются как с опорой на зрительный образ, так и с помощью только логических 
рассуждений. 
 Повторяются базовые термины: случайные события, достоверные, невозможные, 
равновероятные события и др. Вероятность случайного события  оценивается по его частоте, 
значение которой получено на основе экспериментальных данных  
 
Модуль 11. Рациональные числа 
 
 Какие числа называют рациональными. Сравнение рациональных чисел. Модуль числа. 
Действия с рациональными числами. Что такое координаты. Прямоугольные координаты на 
плоскости.  
 Основные цели – выработать навыки действий с положительными и отрицательными 
числами, сформировать представление о координатах, познакомить с прямоугольной системой 
координат на плоскости. 
 
 При изучении рациональных чисел основное внимание уделяется обобщению и развитию 
знаний, полученных в ходе изучения целых чисел. При этом уровень сложности вычислительных 
заданий существенно ограничен. 
Сравнение рациональных чисел можно разделить на две части: содержательно – интуитивную – 
сравнение чисел с опорой на расположение чисел на координатной прямой, и формализованную – 
сравнение чисел с использованием понятия «модуль числа». 
При выполнении действий с рациональными числами учащиеся должны последовательно отвечать 
на вопросы: какой знак имеет сумма (произведение, частное)? Как найти модуль суммы 
(произведения, частного)? 



Для более отчётливого понимания собственно идеи координат рассматриваются примеры различных 
систем координат. Важно, чтобы ученики поняли сущность координат как способа записи и 
определения положения того или иного объекта. 
 

 
Модуль 12. Многоугольники и многогранники 
 
 Параллелограмм. Площади. Призма.  
 Основные цели – обобщить и расширить знания о треугольниках и четырёхугольниках, 
познакомить с новыми геометрическими объектами – параллелограммом и призмой. 
 
 Расширяются представления о многоугольниках: знакомятся с новым видом 
четырёхугольников – параллелограммом; с новыми свойствами треугольников; приобретают новые 
графические умения по построению многоугольников и более сложные конструктивные умения. 
Расширяются представления о площади – учатся находить площади различных фигур путём их 
перекраивания. 
 Параллелограмм вводится как четырёхугольник, образуемый двумя парами параллельных 
прямых. Через систему задач знакомятся с некоторыми способами построения параллелограмма, 
предполагающими использование различных инструментов. Свойства параллелограмма 
рассматриваются в сравнении. 
 При изучении площадей вводятся новые понятия: равновеликие и равносоставленные 
фигуры, и новый факт – равносоставленные фигуры равновелики. 
Задачи носят комплексный характер. В ходе решения задач надо акцентировать внимание на часто 
употребляемых фактах 
 
***************************************************************************************************************************
********** 
Класс – 7 
Предмет –  алгебра 
В соответствии с Базисным учебным планом алгебра входит в число предметов, обязательных для 
всех учебных учреждений, дающих основное среднее образование. 
  Настоящая программа по алгебре для основной общеобразовательной школы 7  класса 
составлена на основе федерального компонента государственного стандарта основного  общего 
образования (приказ МОиН РФ от 05.03.2004г. № 1089), примерных программ по математике  (письмо 
Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки России от 07.07.2005г. № 03-
1263),  «Временных требований к минимуму содержания основного общего образования» (приказ МО 
РФ от 19.05.98. № 1236), скорректирована с учётом примерной программы общеобразовательных 
учреждений по алгебре 7–9 классы,  к учебному комплексу для 7-9 классов (авторы Г.В. Дорофеев, С.Б. 
Суворова, Е.А. Бунимович, Л.В. Кузнецова, С.С. Минаева, составитель Т.А. Бурмистрова – М: 
«Просвещение», 2008. – с. 36-40). Программа составлена на основе Базисного учебного плана 2004 г.; 
согласно учебному плану МБОУ ЛАТОНОВСКОЙ СОШ  программа рассчитана на 136 часов в год 
(недельных – 3ч.+1ч.(школьный компонент). 
 Рабочая  программа выполняет две основные  функции. 
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса 
получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития 
учащихся средствами данного учебного предмета. 
 Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 
структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 
характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной 
аттестации учащихся. 
Рабочая программа базового курса математики соответствует примерной программе основного 
общего образования на базовом уровне. Предлагаемое распределение часов рабочей программы 
соответствует примерной программе основного общего образования на базовом уровне. Рабочая 
программа предусматривает изучение тем образовательного стандарта, распределяя учебные часы по 
разделам курса, и предполагает последовательность изучения разделов и тем учебного курса 
«Алгебра 7» с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 
возрастных особенностей учащихся, определяет количество  зачетных работ, необходимых для 
формирования коммуникационной компетентности  учащихся. Рабочая программа конкретизирует 
содержание предметных тем Государственного образовательного стандарта, даёт распределение 
учебных часов по  разделам и темам курса.  



Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской 
Федерации на  изучение математики на ступени основного общего образования отводится не менее 
875ч из расчёта 5ч в неделю с 5 по 9 класс. Данная рабочая программа предусматривает следующий 
вариант организации процесса обучения: в 7 классе – базовый уровень – предполагается обучение в 
объёме 204 учебных часа, из расчета 4 часа в неделю на изучение алгебры (недельных – 
3ч.+1ч.(школьный компонент) и 2 часа в неделю на изучение геометрии. 
В соответствии с этим реализуется типовая программа для общеобразовательных школ, гимназий, 
лицеев. 2004г. 
 Примерная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 
стандарта и даёт примерное распределение учебных часов по разделам курса. 
 
Общая характеристика учебного предмета 
Математическое образование в основной школе складывается из следующих содержательных 
компонентов (точные названия блоков): арифметика; алгебра; геометрия; элементы комбинаторики, 
теории вероятностей, статистики и логики. В своей совокупности они отражают богатый опыт 
обучения математике в нашей стране, учитывают современные тенденции отечественной и 
зарубежной школы и позволяют реализовать поставленные перед школьным образованием цели на 
информационно емком и практически значимом материале. Эти содержательные компоненты, 
развиваясь на протяжении всех лет обучения, естественным образом переплетаются и 
взаимодействуют в учебных курсах. 
 Арифметика призвана способствовать приобретению практических навыков, необходимых 
для повседневной жизни. Она служит базой для всего дальнейшего изучения математики, 
способствует логическому развитию и формированию умения пользоваться алгоритмами. 
 Алгебра Изучение алгебры нацелено на формирование математического аппарата для 
решения задач из математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры 
подчеркивает значение математики как языка для построения математических моделей, процессов и 
явлений реального мира (одной из основных задач изучения алгебры является развитие 
алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса информатики; 
овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование символических форм вносит свой 
специфический вклад в развитие воображения, способностей к математическому творчеству. Другой 
важной задачей изучения алгебры является получение школьниками конкретных знаний о 
функциях как важнейшей математической модели для описания и исследования разнообразных 
процессов (равномерных, равноускоренных, экспоненциальных, периодических и др.), для 
формирования у обучающихся представлений о роли математики в развитии цивилизации и 
культуры. 
 Геометрия — один из важнейших компонентов математического образования, необходимый 
для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, фор-
мирования языка описания объектов окружающего мира, для развития пространственного 
воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического воспитания обучающихся. 
Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления, в формирование понятия 
доказательства. 
 Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей становятся 
обязательным компонентом школьного образования, усиливающим его прикладное и практическое 
значение. Этот материал необходим, прежде всего, для формирования функциональной 
грамотности – умений воспринимать и анализировать информацию, представленную в различных 
формах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить 
простейшие вероятностные расчёты. Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся 
осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчёт числа вариантов, в том числе в простейших 
прикладных задачах. 
 При изучении статистики и теории вероятностей обогащаются представления о современной 
картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики как источника 
социально значимой информации и закладываются основы вероятностного мышления. 
 Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность: 
 развить представление о числе и роли вычислений в человеческой практике; сформировать 
практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных вычислений, развить 
вычислительную культуру; 
 овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные 
алгебраические умения и научиться применять их к решению математических и нематематических 
задач; 
 изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать 
функционально-графические представления для описания и анализа реальных зависимостей; 



 развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить основные 
факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими пространственными телами и их 
свойствами; 
 получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о различных 
способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер; 
 развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать суждения, проводить 
несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, использовать различные языки 
математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации, интерпретации, 
аргументации и доказательства; 
 сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах 
математического моделирования реальных процессов и явлений. 
 В курсе алгебры 7 класса вырабатывается умение выполнять тождественные преобразования 
рациональных выражений; систематизируются сведения о рациональных числах и даётся 
представление об иррациональных числах, расширяется тем самым понятие о числе; вырабатывается 
умение выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; вырабатываются 
умения решать квадратные уравнения и простейшие рациональные уравнения и применять их к 
решению задач; знакомятся учащиеся с применением неравенств для оценки значений выражений, 
вырабатывается умение решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; 
вырабатывается умение применять свойства степени с целым показателем в вычислениях и 
преобразованиях, формируются начальные представления о сборе и группировке статистических 
данных, их наглядной интерпретации. 
 
Основные цели и задачи 
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, свойственных 
математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, 
интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической культуры, 
пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

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

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

 развитие вычислительных и формально-оперативных алгебраических умений до 
уровня, позволяющего уверенно использовать их при решении задач математики и 
смежных предметов (физика, химия, основы информатики и вычислительной 
техники), усвоение аппарата уравнений и неравенств как основного средства 
математического моделирования прикладных задач, осуществление функциональной 
подготовки школьников. В ходе изучения курса учащиеся овладевают приёмами 
вычислений на калькуляторе. 

 
Цели изучения курса алгебры 

 систематизация сведений о числах; систематизация и обобщение сведений о 
десятичных и обыкновенных дробях, изучение новых числовых выражений и формул; 
совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, расширение 
и совершенствование алгебраического аппарата и его применение к решению 
математических и нематематических задач; 

 формирование представления о прямой и обратной пропорциональностях величин; 
введение понятия пропорции и обучение учащихся использовать пропорции при 
решении задач;  

 формирование первоначальных представлений о языке алгебры, о буквенном 
исчислении;  обучение выполнять элементарные базовые преобразования буквенных 
выражений;  

 развитие вычислительных и алгебраических знаний и умений, необходимых в 
практической деятельности, для изучения смежных дисциплин; 

 усвоение аппарата уравнений – как основного средства математического 
моделирования практических задач; 



 расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса 
изучаемых функций, иллюстрация широты применения функций для описания и 
изучения реальных зависимостей; 

  формирование умения применять полученные знания для решения практических 
задач; 

 совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем обогащения 
математического языка, развития логического мышления; 

 знакомство с основными идеями и методами математического анализа. 
 
Задачи изучения курса 

 овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для применения 
в практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения 
образования; 

 интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, характерных 
для математической деятельности и необходимых для продуктивной жизни в 
обществе; 

 формирование представлений об идеях и методах математики, о математике как 
форме описания и методе познания действительности; 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 
понимания значимости математики для общественного прогресса; 

 формирование ОУУН через выполнение устных и письменных упражнений; 
 развитие навыков устных вычислений с множествами чисел; 
 формирование навыков работы с уравнениями и элементарными функциями; 
  включение учащихся в исследовательско – поисковую деятельность как фактор 

личностного развития; 
 развитие ключевых компетентностей с помощью разных методов и приемов.  

 
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
В ходе преподавания математики в основной школе, работы над формированием у учащихся 
перечисленных в программе знаний и умений следует обращать внимание на то, чтобы они 
овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными способами деятельности, 
приобретали опыт: 

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения 
заданных и конструирования новых алгоритмов; 

 решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе 
задач, требующих поиска пути и способов решения; 

 исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, 
обобщения, постановки и формулирования новых задач;  

 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, 
использования различных языков математики (словесного, символического, 
графического), свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, 
интерпретации, аргументации и доказательства; 

 проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их 
обоснования; 

 поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования 
разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную 
литературу, современные информационные технологии.  

 
Результаты обучения 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают систему итоговых 
результатов обучения, которых должны достигать все учащиеся, оканчивающие основную школу, и 
достижение которых является обязательным условием положительной аттестации ученика за курс 
основной школы. Эти требования структурированы по трем компонентам: «знать/понимать», 
«уметь», «использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни». При этом последние два компонента представлены отдельно по каждому из 
разделов содержания. 
Требования к уровню подготовки учащихся  7 класса 

В результате изучения курса математики 7-го класса учащиеся должны уметь: 
 бегло и уверенно выполнять арифметические действия с рациональными числами; 

сравнивать рациональные и действительные числа; находить в несложных случаях значения 
степеней с целыми показателями и корней; находить значения числовых выражений; 



 осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять 
соответствующие вычисления;  

 выполнять тождественные преобразования выражений: приведение подобных слагаемых, 
раскрытие скобок со знаком «плюс» или «минус» пред скобками; 

 решать уравнения с одним неизвестным и применять уравнения к решению текстовых задач; 
решать системы линейных уравнений; 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выражениях 
и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, осуществлять 
подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну переменную через 
остальные; 

 изображать числа точками на координатной прямой; 
 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами;  
 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу; 

находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей; 
 применять графические представления при решении уравнений, систем, неравенств; 

 строить графики функций bkxy  , (b≠0), kxy  ; понимать как влияет знак 

коэффициента k на расположение в координатной плоскости графика функции kxy  , где 
k≠0, как зависит от значений k и b взаимное расположение графиков двух функций вида 

bkxy  ; видеть эту зависимость, используя математическую лабораторию Живой 
Математики; 

 выполнять основные действия со степенями с натуральным показателем, с многочленами; 
выполнять разложение многочленов на множители; 

 понимать графическую интерпретацию решения уравнений и систем уравнений; 
 понимать содержательный смысл важнейших свойств функции; по графику функции 

отвечать на вопросы, касающиеся её свойств; строить графики функций – линейной, 

квадратичной функции и функции 
3

xy 
; 

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

 выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости между 
реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

 моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с 
использованием аппарата алгебры;  

 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами при 
исследовании несложных практических ситуаций; 

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 
 решения несложных практических расчетных задач, в том числе с использованием при 

необходимости справочной литературы, калькулятора, компьютера; 
 устной прикидки, и оценки результата вычислений, проверки результата вычислений 

выполнением обратных действий; 
знать/понимать: 
 существо  понятия  математического доказательства; приводить примеры доказательств; 
 каким образом  геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры геометрических 

объектов и утверждения о них, важных для практики; 
 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 
 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их применения 

для решения математических и практических задач; 
 как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; приводить 

примеры такого описания; 
 как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения 

понятия числа; 
 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры статистических 

закономерностей и выводов; 
 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности математическими 

методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации; 
уметь 

 выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел и 
десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, арифметические 
операции с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и числителем; 



 переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в виде 
обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, проценты — в виде 
дроби и дробь — в виде процентов; записывать большие и малые числа с использованием 
целых степеней десятки; 

 округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с недостатком и с 
избытком, выполнять оценку числовых выражений; 

 пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема; 
выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 

 решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с 
пропорциональностью величин, дробями и процентами; 

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

 решения несложных практических расчетных задач, в том числе c использованием при 
необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

 устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления с 
использованием различных приемов; 

 интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными 
свойствами рассматриваемых процессов и явлений; 

уметь 
 проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных или 

ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, 
использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения 
утверждений;  

 решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариантов, 
вычислять средние значения результатов измерений; 

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

 выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога и диалога); 
 распознавания логически некорректных рассуждений;  
 записи математических утверждений, доказательств; 
 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, таблиц; 
 решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с 

использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, времени, 
скорости; 

 решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора 
вариантов; 

 понимания статистических утверждений. 
 
Главные методические особенности курса 
Курс математики 7-го класса построен в соответствии с традиционными содержательно-
методическими линиями: числовой, функциональной, алгоритмической, уравнений и неравенств, 
алгебраических преобразований. Расширяются сведения о геометрических фигурах. На начальном 
этапе основное внимание уделяется двум аспектам: понятию равенства геометрических фигур 
(отрезков и углов) и свойствами измерения отрезков и углов. Главное место занимают признаки 
равенства треугольников. Формируются умения выделять равенство трех соответствующих 
элементов данных треугольников и делать ссылки на изученные признаки. Особое внимание 
уделяется доказательству параллельности прямых с использованием соответствующих признаков. 
Теорема о сумме углов треугольника позволяет получить важные следствия, что существенно 
расширяет класс решаемых задач. Серьезное внимание уделяется формированию умений 
рассуждать, делать простые доказательства, давать обоснования выполняемых действий. 
Параллельно закладываются основы для изучения систематических курсов стереометрии, физики, 
химии и других смежных предметов. 
В курсе математики продолжается систематизация сведений о преобразовании выражений и 
решении уравнений с одним неизвестным. Специальное внимание уделяется новым вопросам: 

употреблению знаков   или  , записи и чтению двойных неравенств, понятиям тождества, 
тождественного преобразования, линейного уравнения с одним неизвестным, равносильных 
уравнений. Формируется понятие функции, что является начальным этапом в обеспечении 
систематической функциональной подготовки учащихся.  Продолжается изучение степени с 

натуральным показателем. Изучаются свойства функций 
2

xy 
 и 

3
xy 

, и особенности 
расположения их графиков в координатной плоскости. Главное место занимают алгоритмы действий 



с многочленами – сложение, вычитание и умножение. Особое внимание уделяется разложению 
многочленов на множители с помощью вынесения за скобки общего множителя и с помощью 
группировки. Вырабатываются умения применять формулы сокращенного умножения как для 
преобразования произведения в многочлен, так и для разложения на множители. Даются первые 
знания по решению систем линейных уравнений с двумя переменными, что позволяет значительно 
расширить круг текстовых задач. Серьезное внимание уделяется формированию умений рассуждать, 
делать простые доказательства, давать обоснования выполняемых действий. Параллельно 
закладываются основы для изучения систематических курсов стереометрии, физики, химии и других 
смежных предметов. 
Изучение курса ориентировано на: 

 повышение развивающего потенциала школьной математики;  
 усиление общекультурной составляющей курса и внимание к практико-ориентированному 

знанию;  
 обеспечение условий для получения каждым школьником математической подготовки, 

соответствующей его интересам, склонностям, способностям;  
 последовательное представление новой содержательной линии (элементы теории 

вероятностей и статистики).  
Особенности изучения курса:  

 усилено внимание к арифметике, к формированию вычислительных навыков, к обучению 
логическим приемам решения текстовых задач;  

 усилена геометрическая составляющая (развитие образного мышления, пространственного 
воображения, изобразительных умений) через практическую деятельность, опытно-
экспериментальную работу;  

 содержание курса развивается “по спирали”, что позволяет:  
 неоднократно возвращаться к знакомому материалу на новом уровне;  
 формировать системные знания;  
 последовательно реализовать принцип “разделения трудностей”.  

Для более широкого знакомства с математикой введен курс «Элементы статистики и теории 
вероятностей» в количестве 7 часов. На этом этапе продолжается решение задач путем перебора 
возможных вариантов, изучается статистический подход к понятию вероятности. Дается 
классическое определение вероятности, формируются умения вычислять вероятности с помощью 
формул комбинаторики. Особое внимание уделяется правилу сложения вероятностей. 
Данное планирование определяет достаточный объем учебного времени для повышения 
математических знаний учащихся в среднем звене школы, улучшения усвоения других учебных 
предметов. 
Учебник алгебры для 7 класса под редакцией Г. В. Дорофеева — составная часть единой системы 
учебников для 5—9 классов. Основу ее общей концепции составляют идеи общекультурной 
ориентации содержания, интеллектуального развития учащихся (прежде всего таких его 
компонентов, как интеллектуальная восприимчивость, способность к усвоению новой информации, 
подвижность, гибкость и независимость мышления), формирования личностно-ценностного 
отношения к математическим знаниям.  
В учебниках для 7—9 классов более значимым становится прикладной аспект обучения, усиливается 
внимание к вопросам применения математики в реальной жизни.  
Отбор содержания и выбор методических подходов в учебнике для 7 класса осуществлены с учетом 
возможностей и особенностей восприятия учащихся 12—13 лет. Это нашло отражение как в отказе от 
традиционного рассмотрения на этом этапе некоторых сложных теоретических понятий (функция, 
тождество, равносильность уравнений), так и в наполнении курса практически значимым, 
интересным и доступным для детей данного возраста материалом.  
В содержание учебника для 7 класса включен блок арифметических вопросов, что отвечает общей 
концепции курса математики 5—9 классов, согласно которой раздвигаются временные рамки и 
увеличивается удельный вес арифметической составляющей. Учебник начинается с двух 
арифметических глав: «Дроби и проценты» и «Прямая и обратная пропорциональность». В них 
уделяется внимание совершенствованию навыков действий с рациональными числами, в том числе 
оценочным умениям, вычислениям с процентами, рассмотрению зависимостей между реальными 
величинами. Основной целью является развитие вычислительной культуры школьников, 
формирование практико-ориентированных знаний. 
К 7 классу при работе по данной системе учебников отнесено начало систематического изучения 
буквенного исчисления. Алгебраический материал представлен в учебнике дважды. В главе 
«Введение в алгебру» появление буквенных равенств мотивировано опытом работы с числами, 
осознанием и обобщением приемов вычислений. Свойства арифметических действий на этом этапе 
становятся для учащихся законами преобразований буквенных выражений. Авторы пересмотрели 



традиционное соотношение функционального и алгебраического подходов к понятию 
тождественного равенства буквенных выражений. В качестве исходного в данном курсе принят 
алгебраический подход, что существенно упростило первоначальное изложение трудного в идейном 
отношении материала и позволило усилить внимание к его практическому аспекту, т. е. к развитию 
техники преобразований. Основной целью второго алгебраического блока является формирование 
оперативных умений — выполнять действия с многочленами, а также раскладывать многочлены на 
множители. Кроме того, систематически предлагаются задания на сокращение дробей.  
Развитие формально-оперативных навыков делает естественным переход к алгебраическому методу 
решения задач, что одновременно служит мотивом для обучения решению уравнений. Основное 
внимание в 7 классе уделяется линейным уравнениям. Кроме того, рассматриваются уравнения, для 
решения которых используется разложение на множители. 
 К алгебраическим фрагментам курса примыкает блок, связанный с работой на координатной 
плоскости. Его цель — дальнейшее практическое «освоение» координатной плоскости, 
формирование первичных представлений о графиках, развитие умений анализировать и 
интерпретировать графики реальных зависимостей. Особенностью изложения материала в этом 
разделе является организация разнообразной практической деятельности (в том числе по 
построению графиков кусочно-заданных зависимостей), основанной на небольшом числе доступных 
пониманию теоретических фактов.  
В учебнике получает дальнейшее развитие начатая еще в 5—6 классах вероятностно-статистическая 
линия. Здесь вводятся некоторые статистические характеристики ряда распределений: среднее 
арифметическое, мода, размах. Формируется представление о вероятности случайного события, 
причем для этого выбран статистический подход к понятию вероятности — через эксперимент со 
случайными исходами. Решаются комбинаторные задачи: как методом полного перебора, так и на 
основе комбинаторного правила умножения; вводится формула для подсчета числа перестановок. 
Умеренность и осторожность при введении этого нового для нашей школы материала, который 
вписан в традиционное содержание курса и усиливает его прикладное значение.  
      Методические особенности учебника 
      Основная методическая особенность учебника для 7 класса, как, впрочем, и всех учебников 
данной системы, — это обеспечение широких возможностей для уровневой дифференциации в 
обучении. Его с успехом можно использовать для дифференциации и индивидуализации обучения 
как в рамках одного класса, так и в классах разного уровня. Это обеспечивается тем, что учебник 
содержит достаточный объем материала для работы с учениками, имеющими разную подготовку, 
разные интересы и способности.  
      Упражнения к пунктам разделены на уровни А и Б и представлены в широком диапазоне 
сложности. Каждая глава заканчивается заданиями для самопроверки, указывающими «нижнюю 
планку», т. е. обязательный уровень подготовки ученика. Одновременно каждая глава содержит 
дополнительный материал, позволяющий учащимся выйти за рамки круга обязательных вопросов, 
углубить знания, познакомиться с новыми приемами решения задач (рубрики «Для тех, кому 
интересно», «Дополнительные задания к главе»).  
Наличие материала, предназначенного для работы с учащимися, проявляющими интерес к 
предмету, и одновременно достаточный запас упражнений для организации учебной деятельности 
школьников с невысоким уровнем подготовки дают учителю значительную свободу в построении 
учебного процесса, позволяют «конструировать» содержание обучения, адекватное возможностям 
класса, осуществлять индивидуальный подход.  
      Эффективному усвоению материала, организации самостоятельной деятельности школьников 
способствуют вопросы для повторения и тест к каждой главе. Кроме того, методический аппарат 
учебника предусматривает включение в систему упражнений образцов решений и указаний, 
использование интересных для учащихся форм заданий.  
      Преемственные связи  
Учебник алгебры для 7 класса является непосредственным продолжением учебников 
«Математика, 5» и «Математика, 6» под редакцией Г. В. Дорофеева и И. Ф. Шарыгина. Авторы 
поставили своей целью создание единой системы учебников для 5—9 классов, в которых 
преемственные связи прослеживались бы как в содержательном плане, так и в методических 
подходах. В то же время работа по этому учебнику возможна и в том случае, если преподавание 
математики в 5—6 классах велось по учебникам других авторов. Объясняется это тем, что в 
отношении объема предшествующих (опорных) знаний учебник рассчитан на уровень минимально-
обязательной математической подготовки. И при переходе на него учащиеся окажутся в 
целесообразной с методической точки зрения и комфортной ситуации «второго прохода» (но не 
дублирования!) ряда трудных вопросов. В такой ситуации легче включаться в работу по системе 
развивающего обучения, когда учащимся нужно проявлять инициативу, обсуждать задания, 
выполнять их разными способами, искать нестандартные решения.  



Параллельно с данным учебником можно использовать любой из имеющихся для 7 класса учебников 
геометрии, т. е. ни к какому курсу геометрии данный учебник жестко не привязан.  
Содержание    
1. Дроби и проценты (18 ч) 
      Обыкновенные и десятичные дроби, вычисления с рациональными числами. Степень с 
натуральным показателем. Решение задач на проценты. Статистические характеристики: среднее 
арифметическое, мода, размах. 
      Основная цель – систематизировать и обобщить сведения об обыкновенных и  десятичных дробях, 
обеспечить на этой основе дальнейшее развитие вычислительных навыков, умение решать задачи на 
проценты; сформировать первоначальные умения статистического анализа числовых данных. 
       В соответствии с идеологией курса данная тема представляет собой блок арифметических 
вопросов. Основное внимание уделяется дальнейшему развитию вычислительной культуры: 
отрабатываются умения находить десятичные эквиваленты или десятичные приближения 
обыкновенных дробей, выполнять действия с числами, в том числе с использованием калькулятора. 
Продолжается начатая в 6 классе работа по вычислению числовых значений буквенных выражений. 
Вычислительные навыки учащихся получают дальнейшее развитие при изучении степени с 
натуральным показателем; учащиеся должны научиться находить значения выражений, содержащих 
действия возведения в степень, а также записывать большие и малые числа с использованием 
степеней числа 10. Продолжается решение задач на проценты. Однако в этой теме рассматриваются 
более сложные по сравнению с предыдущим годом задачи. 
       Основное содержание последнего блока темы – знакомство с некоторыми статистическими 
характеристиками. Учащиеся должны научиться в несложных случаях находить среднее 
арифметическое, моду и размах числового ряда. 
  
2. Прямая и обратная пропорциональности (10ч)  
      Представление зависимости между величинами с помощью формул. Прямо пропорциональная и 
обратно пропорциональная зависимости. Пропорции, решение задачи с помощью пропорций.  
      Основная цель – сформировать представления о прямой и обратной пропорциональностях 
величин; ввести понятие пропорции и научить учащихся использовать пропорции при решении 
задач. 
      Изучение темя начинается с обобщения и систематизации знаний учащихся о формулах, 
описывающих зависимости между величинами. Вводится понятие переменной, которое с этого 
момента должно активно использоваться в речи учащихся. В результате изучения материала 
учащиеся должны уметь осуществлять перевод задач на язык формул, выполнять числовые 
подстановки в формулы, выражать переменные из формул. Особое внимание уделяется 
формированию представлений о прямой и обратной пропорциональной зависимостях и формулам, 
выражающим такие зависимости между величинами. Формируется представление о пропорции и 
решении задач с помощью пропорций. 
  
3. Введение в алгебру (15 ч) 
     Буквенные выражения, числовые подстановки в буквенное выражение. Преобразование 
буквенных выражений: раскрытие скобок, приведение подобных слагаемых.  
     Основная цель – сформировать у учащихся первоначальные представления о языке алгебры, о 
буквенном исчислении; научить выполнять элементарные базовые преобразования буквенных 
выражений. 
        В 7 классе начинается систематическое изучение алгебраического материала и данная тема 
представляет собой первый проход соответствующего блока вопросов. 
       Введение буквенных равенств мотивируется опытом работы с числами, осознанием и 
обобщением приемов вычислений. На этом этапе раскрывается смысл свойств арифметический 
действий как законов преобразований буквенных выражений, формируются умения упрощать 
несложные произведения, раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые.  
        
4. Уравнения (14ч) 
     Уравнения. Корни уравнения. Линейное уравнение. Решение текстовых задач методом 
составления уравнения. 
      Основная цель – познакомить учащихся с понятиями уравнения и корня уравнения, с 
некоторыми свойствами уравнения; сформировать умения решать несложные линейные уравнения с 
одной переменной; начать обучение решению текстовых задач   алгебраическим способом. 
        Целесообразно, чтобы уравнение в курсе появилось как способ перевода фабульных ситуаций на 
математический язык. Такому переводу должно быть уделено достаточное внимание. Следует 
рассмотреть некоторые приемы составления уравнения по условию задачи, возможность составления 



разных уравнений по одному и тому же условию, сформировать умение выбирать наиболее 
предпочтительный для конкретной задачи вариант уравнения. Переход к алгебраическому методу 
решения задач одновременно служит мотивом для обучения способу решения уравнений. Основное 
внимание в этой теме уделяется решению линейных уравнений с одной переменной, показываются 
некоторые технические приемы решения. 
  
5. Координаты и графики (14ч) 
     Числовые промежутки. Расстояние между точками на координатной прямой. Множества точек на 
координатной плоскости. Графики зависимостей у = х, у = х2, у = х3, у = .  Графики реальных 
зависимостей. 
    Основная цель – развить умения, связанные с работой на координатной прямой и на координатной 
плоскости; познакомить с графиками зависимостей у = х, у = - х,  у = х2, у = х3, у = ; сформировать 
первоначальные навыки интерпретации графиков  реальных зависимостей.   
      При изучении курса математики в 5-6 классах учащиеся познакомились с идеей координат. В этой 
теме делается следующий шаг: рассматриваются различные множества точек на координатной 
прямой и на координатной плоскости, при этом формируется умение переходить от алгебраического 
описания множества точек к геометрическому изображению и наоборот. Рассматривается формула 
расстояния между точками координатной прямой. 
       При изучения темы учащиеся знакомятся с графиками таких зависимостей, как у = х, у = - х,  у = 
х2, у = х3, у = . В результате учащиеся должны уметь  достаточно быстро строить каждый из 
перечисленных графиков, указывая его характерные точки. Сформированные умения могут стать 
основой для выполнения заданий на построения графиков кусочно-заданных зависимостей. 
      Специальное внимание в данной теме уделяется работе с графиками реальных зависимостей – 
температуры, движения и пр., причем акцент должен быть сделан на считывание с графика нужной 
информации. Важно, чтобы учащиеся получили представление об использование графиков в самых 
различных областях человеческой деятельности. 
  
6. Свойства степени с натуральным показателем (12 ч) 
    Произведение и частное степеней с натуральными показателями. Степень степени, произведения и 
дроби. Решение комбинаторных задач, формула перестановок.  
Основная цель – выработать умение выполнять действия над степенями с натуральными 
показателями; научить применять правило умножения при решении комбинаторных задач. 
Учащимся уже знакомо определение степени с натуральным показателем,  и у них есть некоторый 
опыт преобразований выражений, содержащих степени, на основе определения. Основное 
содержание данной темы состоит в  рассмотрении свойств степени и выполнении действий со 
степенями. Сформированные умения могут найти применение при  выполнении заданий на 
сокращение дробей, числители и знаменатели которых – произведения, содержащие степени. 
В этой же теме продолжается обучение решению комбинаторных задач, в частности задач, решаемых 
на основе комбинаторного правила умножения. Дается специальное название одному из видов 
комбинаций – перестановки и рассматривается формула для вычисления числа перестановок. Это 
первая комбинаторная формула, сообщаемая учащимся. 
  
7. Многочлены (19 ч) 
       Одночлены и многочлены. Сложение, вычитание и умножение многочленов. Формулы 
сокращенного умножения: квадрат суммы и квадрат разности, куб суммы и куб разности. 
         Основная цель – выработать умения выполнять действия с многочленами, применять 
формулы  квадрата суммы и квадрата разности, куба суммы и куба разности для преобразования 
квадрата и куба двучлена в многочлен.  
         Изучение данной темы опирается на знания, полученные при изучения темы «Введение в 
алгебру». Используются свойства алгебраических сумм и произведений, правила раскрытия 
скобок   и приведения подобных слагаемых. Терминами «одночлен» и «многочлен» называются такие 
алгебраические выражения, с которыми учащиеся, по сути, уже имели дело. 
       Основное внимание в данной теме уделяется рассмотрению алгоритмов выполнения действий 
над многочленами – сложения, вычитания, умножения, при этом подчеркивается следующий 
теоретический факт: сумму, разность и произведение многочленов всегда можно представить в виде 
многочлена. В ходе практической деятельности учащиеся должны выполнять задания комплексного 
характера, предусматривающие выполнение нескольких действий. Однако следует иметь в виду, что 
на этом этапе основным результатом является овладение собственно алгоритмами действий над 
многочленами, а преобразованием целых выражений будет уделено внимание еще в 8 классе. 
Овладение действиями с многочленами сопровождается развитием умений решать  линейные 
уравнения и применять алгебраический метод решения текстовых задач. 



   
8. Разложение многочленов на множители (23 ч) 
        Вынесение общего множителя за скобки. Способ группировки. Формула разности квадратов, 
формула суммы кубов и разности кубов. Решение уравнений с помощью разложения на множители. 
       Основная цель – Выработать умение выполнять разложение на множители с помощью вынесения 
общего множителя за скобки и способом группировки, а также с применением формул 
сокращенного умножения. 
      Вопрос о разложении многочлена на множители дается в виде отдельной темы, в которую 
отнесено также знакомство с формулами разности квадратов, разности и суммы кубов. 
Рассматриваются некоторые специальные приемы преобразования многочленов, после которых 
становится возможным применение способа группировки: разбиение какого-то члена многочлена на 
два слагаемых и более, а также прием «прибавить» - «вычесть».   
        Важно, чтобы формируемый аппарат нашел применение. Поэтому в ходе изучения темы 
целесообразно продолжить формирование умений сокращать дроби и рассмотреть приемы решения 
уравнений на основе равенства произведения нулю. 
9. Частота и вероятность (5 ч) 
       Частота случайного события. Оценка вероятности случайного события по его частоте. Сложение 
вероятностей. 
        Основная цель – показать возможность оценивания вероятности случайного события по его 
частоте. 
       Особенностью предлагаемой методики является статистический подход к понятию вероятности: 
вероятность случайного события оценивается по его частоте при проведении достаточно большой 
серии экспериментов. Такой подход требует реального проведения опытов в ходе учебного процесса. 
Так как для стабилизации частоты необходимо большое число экспериментов, то рекомендуется 
такая форма урока, как работа в малых группах. Процесс стабилизации частоты полезно 
иллюстрировать с помощью графика. 
10. Повторение (6 ч) 
Учебно-методический комплект 

Для реализации программного содержания используется следующий учебно-методический 
комплект 
УМК: учебник 7 класса / Г.В. Дорофеев, С.Б. Суворова- М.: Просвещение,2010 

  Рабочая тетрадь / Г.В. Дорофеев, С.Б. Суворова.- М.: Просвещение, 2010 
  Дидактические материалы / Г.В. Дорофеев, С.Б. Суворова.- М.: Просвещение, 2010 
  Книга для учителя / Г.В. Дорофеев  С.Б. Суворова.- М.: Просвещение, 2010 

  Данный методический комплекс представляет собой единую образовательную среду, 
позволяет на достаточно высоком теоретическом и практическом уровне организовать изучение 
материала. 
 
***************************************************************************************************************************
********** 
Класс – 7 

Предмет – геометрия  
 В соответствии с Базисным учебным планом   математика входит в число предметов, 
обязательных для всех учебных учреждений, дающих основное среднее образование.  
 Настоящая программа по геометрии для основной общеобразовательной школы 7 класса 
составлена на основе федерального компонента государственного стандарта основного  общего 
образования (приказ МОиН РФ от 05.03.2004г. № 1089), примерных программ по математике  (письмо 
Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки России от 07.07.2005г. № 03-
1263),  «Временных требований к минимуму содержания основного общего образования» (приказ МО 
РФ от 19.05.98. № 1236), примерной программы общеобразовательных учреждений по геометрии 7–9 
классы,  к учебному комплексу для 7-9 классов (авторы Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.В. Кадомцев и 
др., составитель Т.А. Бурмистрова – М: «Просвещение», 2008. – с. 19-21) 
 Рабочая  программа выполняет две основные  функции. 
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса 
получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития 
учащихся средствами данного учебного предмета. 
Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 
структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 
характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной 
аттестации учащихся. 



Рабочая программа базового курса математики соответствует примерной программе основного 
общего образования на базовом уровне. Предлагаемое распределение часов рабочей программы 
соответствует примерной программе основного общего образования на базовом уровне. Рабочая 
программа предусматривает изучение тем образовательного стандарта, распределяя учебные часы по 
разделам курса, и предполагает последовательность изучения разделов и тем учебного курса 
«Геометрия 7» с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 
возрастных особенностей учащихся, определяет количество  зачетных работ, необходимых для 
формирования коммуникационной компетентности  учащихся. Рабочая программа конкретизирует 
содержание предметных тем Государственного образовательного стандарта, даёт распределение 
учебных часов по  разделам и темам курса.  
Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской 
Федерации на  изучение математики на ступени основного общего образования отводится не менее 
875ч из расчёта 5ч в неделю с 5 по 9 класс. Данная рабочая программа предусматривает следующий 
вариант организации процесса обучения: в 7 классе – базовый уровень – предполагается обучение в 
объёме 204 учебных часа, из расчета 6 часов в неделю согласно учебному плану МБОУ Латоновской 
сош на 2014 – 2015 учебный год.  
В соответствии с этим реализуется типовая программа «Геометрия 7 – 9 классы (авторы Л.С. Атанасян,   
В.Ф. Бутузов, С.В. Кадомцев и др., составитель Т.А. Бурмистрова – М: «Просвещение», 2008. – с. 37-39) 
для общеобразовательных учреждений 
   Примерная программа конкретизирует содержание предметных тем 
образовательного стандарта и даёт примерное распределение учебных часов по разделам курса. 
 
Общая характеристика учебного предмета 
 Математическое образование в основной школе складывается из следующих содержательных 
компонентов (точные названия блоков): арифметика; алгебра; геометрия; элементы комбинаторики, 
теории вероятностей, статистики и логики. В своей совокупности они отражают богатый опыт 
обучения математике в нашей стране, учитывают современные тенденции отечественной и 
зарубежной школы и позволяют реализовать поставленные перед школьным образованием цели на 
информационно емком и практически значимом материале. Эти содержательные компоненты, 
развиваясь на протяжении всех лет обучения, естественным образом переплетаются и 
взаимодействуют в учебных курсах. 
 Арифметика призвана способствовать приобретению практических навыков, необходимых 
для повседневной жизни. Она служит базой для всего дальнейшего изучения математики, 
способствует логическому развитию и формированию умения пользоваться алгоритмами. 
 Алгебра Изучение алгебры нацелено на формирование математического аппарата для 
решения задач из математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры 
подчеркивает значение математики как языка для построения математических моделей, процессов и 
явлений реального мира (одной из основных задач изучения алгебры является развитие 
алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса информатики; 
овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование символических форм вносит свой 
специфический вклад в развитие воображения, способностей к математическому творчеству. Другой 
важной задачей изучения алгебры является получение школьниками конкретных знаний о 
функциях как важнейшей математической модели для описания и исследования разнообразных 
процессов (равномерных, равноускоренных, экспоненциальных, периодических и др.), для 
формирования у обучающихся представлений о роли математики в развитии цивилизации и 
культуры. 
 Геометрия — один из важнейших компонентов математического образования, необходимый 
для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, фор-
мирования языка описания объектов окружающего мира, для развития пространственного 
воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического воспитания обучающихся. 
Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления, в формирование понятия 
доказательства. 
 Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей становятся 
обязательным компонентом школьного образования, усиливающим его прикладное и практическое 
значение. Этот материал необходим, прежде всего, для формирования функциональной 
грамотности – умений воспринимать и анализировать информацию, представленную в различных 
формах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить 
простейшие вероятностные расчёты. Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся 
осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчёт числа вариантов, в том числе в простейших 
прикладных задачах. 



 При изучении статистики и теории вероятностей обогащаются представления о современной 
картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики как источника 
социально значимой информации и закладываются основы вероятностного мышления. 
 Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность: 
 развить представление о числе и роли вычислений в человеческой практике; сформировать 
практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных вычислений, развить 
вычислительную культуру; 
 овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные 
алгебраические умения и научиться применять их к решению математических и нематематических 
задач; 
 изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать 
функционально-графические представления для описания и анализа реальных зависимостей; 
 развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить основные 
факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими пространственными телами и их 
свойствами; 
 получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о различных 
способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер; 
 развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать суждения, проводить 
несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, использовать различные языки 
математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации, интерпретации, 
аргументации и доказательства; 
 сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах 
математического моделирования реальных процессов и явлений. 
 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; 
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). 
 
Цель изучения 

 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; 

 приобретение конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, фор-
мирование языка описания объектов окружающего мира, для развития пространственного 
воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического воспитания 
обучающихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления, в 
формирование понятия доказательства. 

 
Цель изучения курса геометрии 
систематическое изучение свойств геометрических тел на плоскости, развитие пространственных 
представлений учащихся, освоение способов вычисления практически важных геометрических 
величин и дальнейшее развитие логического мышления учащихся 
 
Задачи изучения курса 

 овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для применения 
в практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения 
образования; 



 интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, 
характерных для математической деятельности и необходимых для продуктивной 
жизни в обществе; 

 формирование представлений об идеях и методах математики, о математике как 
форме описания и методе познания действительности; 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 
понимания значимости математики для общественного прогресса. 

 
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
В ходе преподавания математики в основной школе, работы над формированием у учащихся 
перечисленных в программе знаний и умений следует обращать внимание на то, чтобы они 
овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными способами деятельности, 
приобретали опыт: 

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения 
заданных и конструирования новых алгоритмов; 

 решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе 
задач, требующих поиска пути и способов решения; 

 исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, 
обобщения, постановки и формулирования новых задач;  

 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной 
речи, использования различных языков математики (словесного, символического, 
графического), свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, 
интерпретации, аргументации и доказательства; 

 проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их 
обоснования; 

поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования разнообразных 
информационных источников, включая учебную и справочную литературу, современные 
информационные технологии.  
Результаты обучения 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают систему итоговых 
результатов обучения, которых должны достигать все учащиеся, оканчивающие основную школу, и 
достижение которых является обязательным условием положительной аттестации ученика за курс 
основной школы. Эти требования структурированы по трем компонентам: «знать/понимать», 
«уметь», «использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни». При этом последние два компонента представлены отдельно по каждому из 
разделов содержания. 
 
Требования к уровню подготовки учащихся  7 класса 
 

 В ходе преподавания геометрии в 7 классе, работы над формированием у обучающихся 
перечисленных в программе знаний и умений следует обращать внимание на то, чтобы они 
овладевали овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными способами 

деятельности, приобретали опыт: 
 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных и 
конструирования новых алгоритмов; 
 решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач, 
требующих поиска пути и способов решения; 
 исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, обобщения, 
постановки и формулирования новых задач; 
 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, 
использования различных языков математики (словесного, символического, графического), 
свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, интерпретации, аргументации и 
доказательства; 
 проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их 
обоснования; 
 поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования 
разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную литературу, 
современные информационные технологии. 
 
В результате изучения курса геометрии 7 класса обучающиеся должны: 
 знать/понимать 



 существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 
 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 
 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач; 
 как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 

приводить примеры такого описания; 
 как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения 

понятия числа; 
 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 

статистических закономерностей и выводов; 
 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 
 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации; 
 уметь 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 
 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  
 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществлять 

преобразования фигур; 
 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов), находить 

стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг окружности, площадей 
основных геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 
между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический аппарат, идеи 
симметрии; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 
теоремы, обнаруживая возможности для их использования;  

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

 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 
 расчетов, включающих простейшие формулы; 
 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства); 
 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир). 
 
 
Главные методические особенности курса 
Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, необходимая для 
приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, формирования 
языка описания объектов окружающего мира, для развития пространственного воображения и 
интуиции, математической культуры, для эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии 
вносит  вклад в развитие логического мышления, в формирование понятия доказательства. Курс 
характеризуется рациональным сочетанием логической строгости и геометрической наглядности. 
Увеличивается теоретическая значимость изучаемого материала, расширяются внутренние 
логические связи курса, повышается роль дедукции, степень абстракции изучаемого материала. 
Учащиеся овладевают приемами аналитико-синтетической деятельности при доказательстве теорем 
и решении задач. Систематическое изложение курса позволяет начать работу по формированию 
представлений учащихся о строении математической теории, обеспечивает развитие логического 
мышления школьников. Изложение материала характеризуется постоянным обращением к 
наглядности, использованием рисунков и чертежей на всех этапах обучения и развитием 
геометрической интуиции на этой основе. Целенаправленное обращение к примерам из практики 
развивает умения учащихся вычленять геометрические факты, формы и отношения в предметах и 
явлениях действительности, использовать язык геометрии для их описания. 
 
Учебно-методический комплект 
Для реализации программного содержания используется следующий учебно-методический 
комплект 
 
Учебно-методический комплект учителя: 



 Геометрия: учеб, для 7—9 кл. / [Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.В. Кадомцев и др.]. — М.: 
Просвещение, 2012г. 
Зив Б.Г. Геометрия: дидакт. материалы для 7 кл. / Б.Г. Зив, В.М. Мейлер. — М.: Просвещение, 2004—
2008. 
Изучение геометрии в 7, 8, 9 классах: метод, рекомендации: кн. для учителя / [Л.С. Атанасян, В.Ф. 
Бутузов, Ю.А. Глазков и др.]. - М.: Просвещение, 2003 — 2008 

 Приложения «Математика» к газете «Первое сентября» (№29 - 30, 2002 год) 

 Справочно-методического пособия «Настольная книга учителя математики». Составитель 
Л.О. Рослова. ООО «Издательство АСТ», 2004 год. 

Учебно-методический комплект ученика: 
Геометрия:   учеб,   для   7—9 кл. / [Л. С. Атанасян,   В.Ф. Бутузов, С.В. Кадомцев и др.]. — М.: 
Просвещение, 2012г. 
Данный методический комплекс представляет собой единую образовательную среду, позволяет на 
достаточно высоком теоретическом и практическом уровне организовать изучение материала. 
Содержание программы 
Глава 1. Начальные геометрические сведения  

Простейшие геометрические фигуры: прямая, точка, отрезок, луч, угол. Понятие равенства 
геометрических фигур. Сравнение отрезков и углов. Измерение отрезков, длина отрезка. Измерение 
углов, градусная мера угла. Смежные и вертикальные углы, их свойства. Перпендикулярные прямые. 
Цель: систематизировать знания обучающихся о простейших геометрических фигурах и их 
свойствах; ввести понятие равенства фигур. 
В данной теме вводятся основные геометрические понятия и свойства простейших геометрических 
фигур на основе наглядных представлений обучающихся путем обобщения очевидных или 
известных из курса математики I— 6 классов геометрических фактов. Понятие аксиомы на начальном 
этапе обучения не вводится, и сами аксиомы не формулируются в явном виде. Необходимые 
исходные положения, на основе которых изучаются свойства геометрических фигур, приводятся в 
описательной форме. Принципиальным моментом данной темы является введение понятия 
равенства геометрических фигур на основе наглядного понятия наложения. Определенное внимание 
должно уделяться практическим приложениям геометрических понятий. 
Глава 2. Треугольники  
Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. Медианы, биссектрисы 
и высоты треугольника. Равнобедренный треугольник и его свойства. Задачи на построение с 
помощью циркуля и линейки. 
Цель: ввести понятие теоремы; выработать умение доказывать равенство треугольников с помощью 
изученных признаков; ввести новый класс задач — на построение с помощью циркуля и линейки. 
Признаки равенства треугольников являются основным рабочим аппаратом всего курса геометрии. 
Доказательство большей части теорем курса и также решение многих задач проводится по 
следующей схеме: поиск равных треугольников — обоснование их равенства с помощью какого-то 
признака — следствия, вытекающие из равенства треугольников. 
 Применение признаков равенства треугольников при решении задач дает возможность постепенно 
накапливать опыт проведения доказательных рассуждений. На начальном этапе изучения и 
применения признаков равенства треугольников целесообразно использовать задачи с готовыми 
чертежами.  
Глава 3. Параллельные прямые  
Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства параллельных прямых. 
Цель: ввести одно из важнейших понятий - понятие параллельных прямых; дать первое 
представление об аксиомах и аксиоматическом методе в геометрии; ввести аксиому параллельных 
прямых. 
Признаки и свойства параллельных прямых, связанные с углами, образованными при пересечении 
двух прямых секущей (накрест лежащими, односторонними, соответственными), широко 
используются в дальнейшем при изучении четырехугольников, подобных треугольников, при 
решении задач, а также в курсе стереометрии. 
Глава 4. Соотношения между сторонами и углами треугольника  
Сумма углов треугольника. Соотношение между сторонами и углами треугольника. Неравенство 
треугольника. Прямоугольные треугольники, их свойства и признаки равенства. Расстояние от точки 
до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Построение треугольника по трем 
элементам. 
Цель: рассмотреть 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. 
Понятие расстояния между параллельными прямыми вводится на основе доказанной 
предварительно теоремы о том, что все точки каждой из двух параллельных прямых равноудалены от 
другой прямой. Это понятие играет важную роль, и частности используется в задачах на построение. 
При решении задач на построение в 7 классе следует ограничиться только выполнением и 
описанием построения искомой фигуры. В отдельных случаях можно провести устно анализ и 
доказательство, а элементы исследования должны присутствовать лишь тогда, когда это оговорено 
условием задачи. 
Повторение. Решение задач 
Цель: повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс геометрии 7 
класса. 
 
Требования к уровню подготовки ученика 7 класса по разделам  
 
В ходе изучения геометрии в 7 классе учащиеся должны 
Тема 1. Начальные геометрические сведения 
Знать: 
 Понятие равенства фигур; 
 Понятие отрезок, равенство отрезков; 
 Длина отрезка и её свойства; 
 Понятие угол, равенство углов величина угла и её свойства; 
 Понятие смежные и вертикальные углы и их свойства. 
 Понятие перпендикулярные прямые. 
Уметь: 
 Уметь строить угол; 
 Определять градусную меру угла; 
 Решать задачи. 
Тема 2. Треугольник 
Знать: 

 Признаки равенства треугольников; 
 Понятие перпендикуляр к прямой; 
 Понятие медиана, биссектриса и высота треугольника; 
 Равнобедренный треугольник и его свойства; 
 Основные задачи на построение с помощью циркуля и линейки. 
Уметь: 

 Решать задачи используя признаки равенства треугольников; 
 Пользоваться понятиями медианы, биссектрисы и высоты в треугольнике при решении задач; 
 Использовать свойства равнобедренного треугольника; 
 Применять задачи на построение с помощью циркуля и линейки. 
Тема 3.  Параллельные прямые 
Знать: 
 Признаки параллельности прямых; 
 Аксиому параллельности прямых; 
 Свойства параллельных прямых. 
Уметь: 
 Применять признаки параллельности прямых; 
 Использовать аксиому параллельности прямых; 
 Применять свойства параллельных прямых. 
Тема 4. Соотношение между сторонами и углами треугольника 
Знать: 

 Понятие сумма углов треугольника; 
 Соотношение между сторонами и углами треугольника; 
 Некоторые свойства прямоугольных треугольников; 
 Признаки равенства прямоугольных треугольников; 
Уметь: 
 Решать задачи используя теорему о сумме углов треугольника; 
 Использовать свойства прямоугольного треугольника; 
 Решать задачи на построение. 
 



***************************************************************************************************************************
********** 
Класс – 9 
Предмет –  алгебра 
Учебник – «Алгебра 9», Г.В. Дорофеев, С.Б. Суворова, Е.А. Бунимович, Л.В. Кузнецова, С.С. Минаева 
под редакцией Г.В. Дорофеева, 
М. : Просвещение – 2012г. 
В соответствии с Базисным учебным планом алгебра входит в число предметов, обязательных для 
всех учебных учреждений, дающих основное среднее образование. 
  Настоящая программа по алгебре для основной общеобразовательной школы 8  класса 
составлена на основе федерального компонента государственного стандарта основного  общего 
образования (приказ МОиН РФ от 05.03.2004г. № 1089), примерных программ по математике  (письмо 
Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки России от 07.07.2005г. № 03-
1263),  «Временных требований к минимуму содержания основного общего образования» (приказ МО 
РФ от 19.05.98. № 1236), скорректирована с учётом примерной программы общеобразовательных 
учреждений по алгебре 7–9 классы,  к учебному комплексу для 7-9 классов (авторы Г.В. Дорофеев, С.Б. 
Суворова, Е.А. Бунимович, Л.В. Кузнецова, С.С. Минаева, составитель Т.А. Бурмистрова – М: 
«Просвещение», 2008. – с. 36-40). Программа составлена на основе Базисного учебного плана 2004 г.; 
согласно учебного плану МБОУ ЛАТОНОВСКОЙ СОШ  программа рассчитана на 102 часа в год 
(недельных – 3ч.). 
 Рабочая  программа выполняет две основные  функции. 
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса 
получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития 
учащихся средствами данного учебного предмета. 
 Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 
структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 
характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной 
аттестации учащихся. 
Рабочая программа базового курса математики соответствует примерной программе основного 
общего образования на базовом уровне. Предлагаемое распределение часов рабочей программы 
соответствует примерной программе основного общего образования на базовом уровне. Рабочая 
программа предусматривает изучение тем образовательного стандарта, распределяя учебные часы по 
разделам курса, и предполагает последовательность изучения разделов и тем учебного курса 
«Алгебра 8» с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 
возрастных особенностей учащихся, определяет количество  зачетных работ, необходимых для 
формирования коммуникационной компетентности  учащихся. Рабочая программа конкретизирует 
содержание предметных тем Государственного образовательного стандарта, даёт распределение 
учебных часов по  разделам и темам курса.  
Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской 
Федерации на  изучение математики на ступени основного общего образования отводится не менее 
875ч из расчёта 5ч в неделю с 5 по 9 класс. Данная рабочая программа предусматривает следующий 
вариант организации процесса обучения: в 9 классе – базовый уровень – предполагается обучение в 
объёме 170 учебных часов, из расчета 3 часа в неделю на изучение алгебры и 2 часа в неделю на 
изучение геометрии. 
В соответствии с этим реализуется типовая программа для общеобразовательных школ, гимназий, 
лицеев. 2004г. 
 Примерная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 
стандарта и даёт примерное распределение учебных часов по разделам курса. 
 
Общая характеристика учебного предмета 
Математическое образование в основной школе складывается из следующих содержательных 
компонентов (точные названия блоков): арифметика; алгебра; геометрия; элементы комбинаторики, 
теории вероятностей, статистики и логики. В своей совокупности они отражают богатый опыт 
обучения математике в нашей стране, учитывают современные тенденции отечественной и 
зарубежной школы и позволяют реализовать поставленные перед школьным образованием цели на 
информационно емком и практически значимом материале. Эти содержательные компоненты, 
развиваясь на протяжении всех лет обучения, естественным образом переплетаются и 
взаимодействуют в учебных курсах. 
 Арифметика призвана способствовать приобретению практических навыков, необходимых 
для повседневной жизни. Она служит базой для всего дальнейшего изучения математики, 
способствует логическому развитию и формированию умения пользоваться алгоритмами. 



 Алгебра Изучение алгебры нацелено на формирование математического аппарата для 
решения задач из математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры 
подчеркивает значение математики как языка для построения математических моделей, процессов и 
явлений реального мира (одной из основных задач изучения алгебры является развитие 
алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса информатики; 
овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование символических форм вносит свой 
специфический вклад в развитие воображения, способностей к математическому творчеству. Другой 
важной задачей изучения алгебры является получение школьниками конкретных знаний о 
функциях как важнейшей математической модели для описания и исследования разнообразных 
процессов (равномерных, равноускоренных, экспоненциальных, периодических и др.), для 
формирования у обучающихся представлений о роли математики в развитии цивилизации и 
культуры. 
 Геометрия — один из важнейших компонентов математического образования, необходимый 
для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, фор-
мирования языка описания объектов окружающего мира, для развития пространственного 
воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического воспитания обучающихся. 
Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления, в формирование понятия 
доказательства. 
 Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей становятся 
обязательным компонентом школьного образования, усиливающим его прикладное и практическое 
значение. Этот материал необходим, прежде всего, для формирования функциональной 
грамотности – умений воспринимать и анализировать информацию, представленную в различных 
формах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить 
простейшие вероятностные расчёты. Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся 
осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчёт числа вариантов, в том числе в простейших 
прикладных задачах. 
 При изучении статистики и теории вероятностей обогащаются представления о современной 
картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики как источника 
социально значимой информации и закладываются основы вероятностного мышления. 
 Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность: 
 развить представление о числе и роли вычислений в человеческой практике; сформировать 
практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных вычислений, развить 
вычислительную культуру; 
 овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные 
алгебраические умения и научиться применять их к решению математических и нематематических 
задач; 
 изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать 
функционально-графические представления для описания и анализа реальных зависимостей; 
 развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить основные 
факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими пространственными телами и их 
свойствами; 
 получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о различных 
способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер; 
 развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать суждения, проводить 
несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, использовать различные языки 
математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации, интерпретации, 
аргументации и доказательства; 
 сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах 
математического моделирования реальных процессов и явлений. 
Основные цели и задачи 
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, свойственных 
математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, 
интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической культуры, 
пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 



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

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

 развитие вычислительных и формально-оперативных алгебраических умений до 
уровня, позволяющего уверенно использовать их при решении задач математики и 
смежных предметов (физика, химия, основы информатики и вычислительной 
техники), усвоение аппарата уравнений и неравенств как основного средства 
математического моделирования прикладных задач, осуществление функциональной 
подготовки школьников. В ходе изучения курса учащиеся овладевают приёмами 
вычислений на калькуляторе. 

 
Цели изучения курса алгебры 

 систематизация сведений о числах; систематизация и обобщение сведений о 
десятичных и обыкновенных дробях, изучение новых числовых выражений и формул; 
совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, расширение 
и совершенствование алгебраического аппарата и его применение к решению 
математических и нематематических задач; 

 формирование представления о прямой и обратной пропорциональностях величин; 
введение понятия пропорции и обучение учащихся использовать пропорции при 
решении задач;  

 формирование первоначальных представлений о языке алгебры, о буквенном 
исчислении;  обучение выполнять элементарные базовые преобразования буквенных 
выражений;  

 развитие вычислительных и алгебраических знаний и умений, необходимых в 
практической деятельности, для изучения смежных дисциплин; 

 усвоение аппарата уравнений – как основного средства математического 
моделирования практических задач; 

 расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса 
изучаемых функций, иллюстрация широты применения функций для описания и 
изучения реальных зависимостей; 

  формирование умения применять полученные знания для решения практических 
задач; 

 совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем обогащения 
математического языка, развития логического мышления; 

 знакомство с основными идеями и методами математического анализа. 
 
Задачи изучения курса 

 овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для применения 
в практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения 
образования; 

 интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, характерных 
для математической деятельности и необходимых для продуктивной жизни в 
обществе; 

 формирование представлений об идеях и методах математики, о математике как 
форме описания и методе познания действительности; 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 
понимания значимости математики для общественного прогресса; 

 формирование ОУУН через выполнение устных и письменных упражнений; 
 развитие навыков устных вычислений с множествами чисел; 
 формирование навыков работы с уравнениями и элементарными функциями; 
  включение учащихся в исследовательско – поисковую деятельность как фактор 

личностного развития; 
 развитие ключевых компетентностей с помощью разных методов и приемов.  

 
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
В ходе преподавания математики в основной школе, работы над формированием у учащихся 
перечисленных в программе знаний и умений следует обращать внимание на то, чтобы они 
овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными способами деятельности, 
приобретали опыт: 



 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения 
заданных и конструирования новых алгоритмов; 

 решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе 
задач, требующих поиска пути и способов решения; 

 исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, 
обобщения, постановки и формулирования новых задач;  

 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, 
использования различных языков математики (словесного, символического, 
графического), свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, 
интерпретации, аргументации и доказательства; 

 проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их 
обоснования; 

 поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования 
разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную 
литературу, современные информационные технологии.  

 
Результаты обучения 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают систему итоговых 
результатов обучения, которых должны достигать все учащиеся, оканчивающие основную школу, и 
достижение которых является обязательным условием положительной аттестации ученика за курс 
основной школы. Эти требования структурированы по трем компонентам: «знать/понимать», 
«уметь», «использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни». При этом последние два компонента представлены отдельно по каждому из 
разделов содержания.  
Очерченные стандартом рамки содержания и требований ориентированы на развитие учащихся и не 
должны препятствовать достижению более высоких уровней.  
 
 
Требования к уровню подготовки учащихся 9 класса 
Требования к уровню подготовки выпускников 
В результате изучения математики ученик должен 
знать/понимать 

 существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 
применения для решения математических и практических задач; 

 как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; приводить 
примеры такого описания; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения 
понятия числа; 

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 
статистических закономерностей и выводов; 

 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия;  примеры 
геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 
математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации; 

Арифметика 
уметь 
 выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел и 

десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, арифметические 
операции с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и числителем; 

 переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в виде 
обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, проценты — в виде 
дроби и дробь — в виде процентов; записывать большие и малые числа с использованием 
целых степеней десятки; 

 выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать рациональные и 
действительные числа; находить в несложных случаях значения степеней с целыми 
показателями и корней; находить значения числовых выражений; 

 округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с недостатком и с 
избытком, выполнять оценку числовых выражений; 



 пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема; 
выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 

 решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с пропорциональностью 
величин, дробями и процентами; 

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

 решения несложных практических расчетных задач, в том числе c использованием при 
необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

 устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления с 
использованием различных приемов; 

 интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными 
свойствами рассматриваемых процессов и явлений; 

Алгебра 
уметь 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выражениях и 
формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, осуществлять 
подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну переменную через 
остальные; 

 выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и с 
алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять 
тождественные преобразования рациональных выражений; 

 применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и 
преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

 решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, 
системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы; 

 решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы; 

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, 
проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

 изображать числа точками на координатной прямой; 

 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 
изображать множество решений линейного неравенства;  

 распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с применением 
формулы общего члена и суммы нескольких первых членов;  

 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу; 
находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей; 

 определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при 
решении уравнений, систем, неравенств;  

 описывать свойства изученных функций, строить их графики; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 

 выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости между 
реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

 моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с 
использованием аппарата алгебры;  

 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами при 
исследовании несложных практических ситуаций; 

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами; 
 
 
Геометрия 
уметь 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 
 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  
 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществлять 

преобразования фигур; 
 распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные пространственные 

тела, изображать их; 
 в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел;  
 проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между 

векторами; 



 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов), в том числе: 

для углов от 0 до 180 определять значения тригонометрических функций по заданным 
значениям углов; находить значения тригонометрических функций по значению одной из 
них, находить стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг окружности, 
площадей основных геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между 
ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и тригонометрический 
аппарат, идеи симметрии; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, 
обнаруживая возможности для их использования;  

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 
 расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 
 решения геометрических задач с использованием тригонометрии 
 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (используя 

при необходимости справочники и технические средства); 
 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир). 

 
Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 
уметь 
 проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных или ранее 

полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, использовать 
примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений;  

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; составлять 
таблицы, строить диаграммы и графики; 

 решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариантов, а 
также с использованием правила умножения; 

 вычислять средние значения результатов измерений; 

 находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые статистические 
данные; 

 находить вероятности случайных событий в простейших случаях; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 

 выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога и диалога); 

 распознавания логически некорректных рассуждений;  

 записи математических утверждений, доказательств; 

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, таблиц; 

 решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с 
использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, времени, скорости; 

 решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора вариантов; 

 сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности случайного события в 
практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией; 

 понимания статистических утверждений. 
 
Результаты обучения 
 
В результате изучения алгебры на базовом уровне ученик 9 класса должен  
знать/понимать: 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 
широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и 
исследованию процессов и явлений в природе и в обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 
развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 
математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во 
всех областях человеческой деятельности; вероятностный характер различных процессов 
окружающего мира; 

уметь: 



  выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы; находить 
значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем,   используя при 
необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при 
практических расчетах; 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выражениях 
и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, осуществлять 
подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну переменную через 
остальные; 

 выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и 
алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять 
тождественные преобразования рациональных выражений;  

 применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и 
преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

 решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним,   
системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные уравнения; 

 решать линейные, квадратные неравенства с одной переменной и их системы; 
 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, 

проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 
 изображать числа точками на координатной прямой; 
 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 

изображать множество решений линейного неравенства; 
 распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с применением 

формулы общего члена и суммы нескольких первых членов; 
 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по её аргументу; 

находить значения аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей; 
 строить графики изученных функций; 
 определять свойства функции по её графику; применять графические представления при 

решении уравнений, систем, неравенств; 
 описывать свойства изученных  функций, строить их графики; 
 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; составлять 

таблицы, строить диаграммы и графики; 
 решать комбинаторные задачи путём систематического перебора возможных вариантов и с 

использованием правила умножения; 
 вычислять средние значения результатов измерений; 
 находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые статистические 

данные; 
 находить вероятности случайных событий в простейших случаях 

владеть компетенциями: 

 познавательной, коммуникативной, информационной и рефлексивной; 
решать следующие жизненно-практические задачи: 

 самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях; 
 работать в группах; 
 аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 
 уметь слушать других; извлекать учебную информацию на основе сопоставительного анализа 

объектов; 
 пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для нахождения 

информации; 
 самостоятельно действовать в ситуации неопределенности при решении актуальных для них 

проблем. 
 
Главные методические особенности курса 
Основу концепции курса составляют следующие положения: 
- развитие учащихся средствами математики; 
- усиление общекультурной составляющей курса и внимания к практико-ориентированному 
знанию; 
- обеспечение дифференциации обучения, создание условий для получения каждым школьником 
математической подготовки, соответствующей его способностям. 
Общими методическими идеями курса являются: 
- структурирование содержания «по спирали», что позволяет возвращаться к знакомому материалу 
на новом уровне, включать знания в новые связи, формировать их в системе; 



- организация этапа содержательно-практической деятельности как исходного при введении новых 
понятий; 
- широкое использование наглядности; 
- опора на здравый смысл и интуицию. 
Все это создает условия для осознанного восприятия материала учащимися, активизации их 
познавательной деятельности. 
Главная особенность методического аппарата курса - использование современной технологии 
уровневой дифференциации, которая позволяет работать в классах разного уровня, 
индивидуализировать учебный процесс в рамках одного коллектива. 
По особенностям содержания курс можно охарактеризовать как арифметико-геометрический: в нем 
усилено внимание к изучению арифметики и представлена наглядно деятельностная геометрия. 
Кроме того, начиная с 5 го класса, последовательно изучается вероятностно-статистический 
материал. 
Концепция курса реализована в комплекте взаимосвязанных учебно-методических пособий, с четко 
определенной функцией каждого из них. 
Учебник - центральное пособие комплекта, определяющее идеологию курса. Объяснительные 
тексты в учебнике изложены интересно, понятно, хорошим литературным языком. Авторы часто 
обращаются к ученику, позволяя ему самому принимать решение о выборе способа действия; 
прибегают к образным сравнениям, которые могут служить своего рода мнемоникой. Наряду с 
современными сюжетами включаются факты из истории математики, приводятся имена великих 
математиков, разъясняется происхождение терминов и символов. Каждая глава завершается 
фрагментом сквозной рубрики «Для тех, кому интересно», назначение которой - дополнение 
основного содержания интересным и доступным материалом, позволяющим расширить и углубить 
знания школьников. Задачный материал учебника отличает большое разнообразие формулировок, 
интересные фабулы. Имеется много задач, позволяющих приобщить школьников к 
исследовательской творческой деятельности. К ряду упражнений даны образцы рассуждений и 
указания. 
Рабочие тетради применяются с целью создания материальной основы при введении нового знания, 
для отработки первичных навыков. Особенно эффективно применение этого пособия при изучении 
геометрического материала за счет возможности предъявления заданий, направленных на 
организацию разнообразной практической деятельности учащихся. 
Дидактические материалы позволяют дифференцировать и индивидуализировать учебный 
процесс на этапе отработки навыков. 
Организовать текущую и итоговую проверку знаний учитель может с помощью пособия 
«Контрольные работы», содержащего тематические зачеты по арифметико-алгебраическим 
разделам курса, проверочные работы по геометрии, итоговые тесты. 
Курс алгебры в 7 — 9 классах  направлен на достижение следующих целей: 
— овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 
практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 
— интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 
полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической деятельности: ясности и 
точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов 
алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к преодолению 
трудностей; 
— формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и 
техники, средства моделирования явлений и процессов; 
— воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, 
играющей особую роль в общественном развитии; 
— формирование функциональной грамотности — умений воспринимать и анализировать 
информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих ре-
альных зависимостей, производить простейшие вероятностные расчеты; 
— формирование представления о современной картине мира и методах его исследования, 
формирование понимание роли статистики как источника социально значимой информации и 
закладываются основы вероятностного мышления; 
— развитие представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; формирование 
практических навыков выполнения устных, письменных, инструментальных вычислений, развитие 
вычислительной культуры; 
— овладение символическим языком алгебры, выработка формально-оперативных алгебраических 
умений; 
— изучение свойства и графики элементарных функций, формирование умений использовать 
функционально-графические представления для описания и анализа реальных зависимостей; 



— получение представления о статистических закономерностях в реальном мире и о различных 
способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер; 
— развитее логического мышления и речи — умения логически обосновывать суждения, проводить 
несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, использовать различные языки 
математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации, интерпретации, 
аргументации и доказательства. 
На основании письма Минобразования России от 23 сентября 2003г. № 03-93 ин/13-03 «О введении 
элементов комбинаторики, статистики и теории вероятностей в содержание математического 
образования основной школы», пристальное внимание уделяется освоению элементов теории 
вероятности и статистики. 
 
 
 
 
 
 
Содержание программы 
 
1.Неравенства 
 
Действительные числа как бесконечные десятичные дроби. Числовые неравенства и их свойства. 
Доказательство числовых и алгебраических неравенств. Линейные неравенства с одной переменной 
и их системы. Точность приближения, относительная точность. 
Основная   цель — познакомить учащихся со свойствами числовых неравенств и их применением к 
решению задач (сравнение и оценка значений выражений, доказательство неравенств и др.); 
выработать умение решать линейные неравенства с одной  переменной и их системы. 
Изучение темы начинается с обобщения и систематизации знаний о действительных числах, 
повторения известных учащимся терминов: натуральные, целые, рациональные, действительные 
числа — и рассмотрения отношений между соответствующими числовыми множествами. При этом 
бесконечная десятичная дробь не является исходным понятием для определения действительного 
числа, а рассматривается как его «универсальное имя». Вопрос о периодических и непериодических 
дробях может быть отнесен к необязательному материалу. 
Свойства числовых неравенств иллюстрируются геометрически и подтверждаются числовыми 
примерами. Рассмотрение вопроса о решении линейных неравенств с одной переменной 
сопровождается введением понятий равносильных уравнений и неравенств, формулируются 
свойства равносильности уравнений и неравенств. Приобретенные учащимися умения получают 
развитие при решении систем линейных неравенств с одной переменной. Рассматривается также 
вопрос о доказательстве неравенств. Учащиеся знакомятся с некоторыми приемами доказательства 
неравенств; система упражнений содержит значительное число заданий на применение аппарата 
неравенств. 
 
2.Квадратичная функция 
 

Функция у = ах2 + bх + с и ее график. Свойства квадратичной функции: возрастание и убывание, 
сохранение знака на промежутке, наибольшее (наименьшее) значение. Решение неравенств второй 
степени с одной переменной. 
Основная   цель — познакомить учащихся с квадратичной функцией как с математической 
моделью, описывающей многие зависимости между реальными величинами; научить строить 
график квадратичной функции и читать по графику ее свойств сформировать умение использовать 
графические представлен для решения квадратных неравенств. 
Особенность принятого подхода заключается в том, что изучение темы начинается с общего 
знакомства с функцией у = = ах2 + bх + с; рассматриваются готовые графики квадратичных функций 
и анализируются их особенности (наличие оси симметрии, вершины, направление ветвей, 
расположение по отношению к оси х), при этом активизируются общие сведения о функциях, 
известные учащимся из курса 8 класса; учащиеся учатся строить параболу по точкам с опорой на ее 
симметрию. Далее следует более детальное изучение свойств квадратичной функции, особенностей 
ее графика и приемов его построения. В связи с этим может рассматриваться перенос вдоль осей 
координат произвольных графиков. Центральным моментом темы является доказательство того, что 
график любой квадратичной функции у = ах2 + bх + с может быть получен с помощью сдвигов вдоль 
координатных осей параболы у = ах2. Теперь учащиеся по коэффициентам квадратного трехчлена ах2 



+  bх + с могут представить общий вид соответствующей параболы и вычислить координаты ее 
вершины. 
В системе упражнений значительное место должно отводиться задачам прикладного характера, 
которые решаются с опорой на графические представления. Завершается эта тема рассмотрением 
квадратных неравенств, прием решения которых основан на умении определять промежутки, где 
график функции расположен выше (ниже) оси абсцисс.  
 
3.Уравнения и системы уравнений 

 
Рациональные выражения. Допустимые значения переменных, входящих в алгебраические 
выражения. Тождество, доказательство тождеств. Решение целых и дробных уравнений с одной 
переменной. Примеры решения нелинейных систем уравнений с двумя переменными. Решение 
текстовых задач. Графическая интерпретация решения уравнений и систем уравнений. 
Основная   цель — систематизировать сведения о рациональных выражениях и уравнениях; 
познакомить учащихся с некоторыми приемами решения уравнений высших степеней, обучить 
решению дробных уравнений, развить умение решать системы нелинейных уравнений с двумя 
переменными, а также текстовые задачи; познакомить с применением графиков для исследования и 
решения систем уравнений с двумя переменными и уравнений с одной переменной. 
В данной теме систематизируются, обобщаются и развиваются теоретические представления и 
практические умения учащихся, связанные с рациональными выражениями, уравнениями, 
системами уравнений. Уточняется известное из курса 7 класса понятие тождественного равенства 
двух рациональных выражений; его содержание раскрывается с двух позиций — алгебраической и 
функциональной. Вводится понятие тождества, обсуждаются приемы доказательства тождеств. 
Значительное место в теме отводится решению уравнений с одной переменной. Систематизируются 
и углубляют знания учащихся о целых уравнениях, основное внимание уделяется решению 
уравнений третьей и четвертой степени уже знакомыми учащимся приемами — разложением на 
множители и введением новой переменной. Здесь же учащиеся впервые встречаются с решением 
уравнений, содержащих переменную в знамени теле дроби. Продолжается решение систем 
уравнений, в том числе рассматриваются системы, в которых одно уравнение первой, а другое — 
второй степени, и примеры более сложных систем. 
В заключение проводится графическое исследование уравнений с одной переменной. Вообще 
графическая интерпретация алгебраических выражений, уравнений и систем должна широко 
использоваться при изложении материала всей темы. 
 
4. Арифметическая и геометрическая прогрессии 

 
Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n - го 
члена и суммы n членов арифметической и геометрической прогрессий. Простые и сложные 
проценты. 
Основная   цель — расширить представления учащихся о числовых последовательностях; изучить 
свойства арифметической и геометрической прогрессий; развить умение решать задачи на 
проценты. 
В данной теме вводятся необходимые термины и символика, в результате чего создается 
содержательная основа для осознанного изучения числовых последовательностей, которые 
неоднократно встречались в предыдущих темах курса. Характерной ее особенностью должны 
являться широта и разнообразие практических иллюстраций, акцент на связь изучаемого материала 
с окружающим миром. Введение понятий арифметической и геометрической прогрессий следует 
осуществлять на основе рассмотрения примеров из реальной жизни. На конкретных: примерах 
вводятся понятия простых и сложных процентов, которые позволяют рассмотреть большое число 
практико-ориентированных задач. 
 
5. Статистические исследования 
 

Генеральная совокупность и выборка. Ранжирование данных. Полигон частот. Интервальный ряд. 
Гистограмма. Выборочная дисперсия, среднее квадратичное отклонение. 
Основная   цель — сформировать представление о статистических исследованиях, обработке данных 
и интерпретации результатов. 
В данной теме представлен завершающий фрагмент вероятностно-статистической линии курса. В 
ней рассматриваются доступные учащимся примеры комплексных статистических исследований, в 
которых используются полученные ранее знания о случайных экспериментах, способах 
представления данных и статистических характеристиках. В ходе описания исследований вводятся 



некоторые новые статистические понятия, отражающие специфику данного исследования. Они 
позволяют понять как центральные тенденции ряда данных, так и меру вариации. Включение 
данного материала направлено прежде всего на формирование умений понимать и 
интерпретировать статистические результаты, представляемые в средствах массовой информации. 
 
***************************************************************************************************************************
********** 
Класс -9 

Предмет – геометрия  
 В соответствии с Базисным учебным планом   математика входит в число предметов, 
обязательных для всех учебных учреждений, дающих основное среднее образование.  
 Настоящая программа по геометрии для основной общеобразовательной школы 9  класса 
составлена на основе федерального компонента государственного стандарта основного  общего 
образования (приказ МОиН РФ от 05.03.2004г. № 1089), примерных программ по математике  (письмо 
Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки России от 07.07.2005г. № 03-
1263),  «Временных требований к минимуму содержания основного общего образования» (приказ МО 
РФ от 19.05.98. № 1236), примерной программы общеобразовательных учреждений по геометрии 7–9 
классы,  к учебному комплексу для 7-9 классов (авторы Л.С. Атанасян,   В.Ф. Бутузов, С.В. Кадомцев и 
др., составитель Т.А. Бурмистрова – М: «Просвещение», 2011г. – с. 37-39) 
 Рабочая  программа выполняет две основные  функции. 
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса 
получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития 
учащихся средствами данного учебного предмета. 
Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 
структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 
характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной 
аттестации учащихся. 
Рабочая программа базового курса математики соответствует примерной программе основного 
общего образования на базовом уровне. Предлагаемое распределение часов рабочей программы 
соответствует примерной программе основного общего образования на базовом уровне. Рабочая 
программа предусматривает изучение тем образовательного стандарта, распределяя учебные часы по 
разделам курса, и предполагает последовательность изучения разделов и тем учебного курса 
«Геометрия 9» с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 
возрастных особенностей учащихся, определяет количество  зачетных работ, необходимых для 
формирования коммуникационной компетентности  учащихся. Рабочая программа конкретизирует 
содержание предметных тем Государственного образовательного стандарта, даёт распределение 
учебных часов по  разделам и темам курса.  
Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской 
Федерации на  изучение математики на ступени основного общего образования отводится не менее 
875ч из расчёта 5ч в неделю с 5 по 9 класс. Данная рабочая программа предусматривает следующий 
вариант организации процесса обучения: в 9 классе – базовый уровень – предполагается обучение в 
объёме 170 учебных часов, из расчета 5 часов в неделю. 
В соответствии с этим реализуется типовая программа «Геометрия 7 – 9 классы (авторы Л.С. Атанасян,   
В.Ф. Бутузов, С.В. Кадомцев и др., составитель Т.А. Бурмистрова – М: «Просвещение», 2008. – с. 37-39) 
для общеобразовательных учреждений 
  
Общая характеристика учебного предмета 
 Математическое образование в основной школе складывается из следующих содержательных 
компонентов (точные названия блоков): арифметика; алгебра; геометрия; элементы комбинаторики, 
теории вероятностей, статистики и логики. В своей совокупности они отражают богатый опыт 
обучения математике в нашей стране, учитывают современные тенденции отечественной и 
зарубежной школы и позволяют реализовать поставленные перед школьным образованием цели на 
информационно емком и практически значимом материале. Эти содержательные компоненты, 
развиваясь на протяжении всех лет обучения, естественным образом переплетаются и 
взаимодействуют в учебных курсах. 
 Арифметика призвана способствовать приобретению практических навыков, необходимых 
для повседневной жизни. Она служит базой для всего дальнейшего изучения математики, 
способствует логическому развитию и формированию умения пользоваться алгоритмами. 
Алгебра Изучение алгебры нацелено на формирование математического аппарата для решения 
задач из математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает 
значение математики как языка для построения математических моделей, процессов и явлений 



реального мира (одной из основных задач изучения алгебры является развитие алгоритмического 
мышления, необходимого, в частности, для освоения курса информатики; овладение навыками 
дедуктивных рассуждений. Преобразование символических форм вносит свой специфический вклад 
в развитие воображения, способностей к математическому творчеству. Другой важной задачей 
изучения алгебры является получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей 
математической модели для описания и исследования разнообразных процессов (равномерных, 
равноускоренных, экспоненциальных, периодических и др.), для формирования у обучающихся 
представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры. 
 Геометрия — один из важнейших компонентов математического образования, необходимый 
для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, фор-
мирования языка описания объектов окружающего мира, для развития пространственного 
воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического воспитания обучающихся. 
Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления, в формирование понятия 
доказательства. 
 Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей становятся 
обязательным компонентом школьного образования, усиливающим его прикладное и практическое 
значение. Этот материал необходим, прежде всего, для формирования функциональной 
грамотности – умений воспринимать и анализировать информацию, представленную в различных 
формах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить 
простейшие вероятностные расчёты. Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся 
осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчёт числа вариантов, в том числе в простейших 
прикладных задачах. 
 При изучении статистики и теории вероятностей обогащаются представления о современной 
картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики как источника 
социально значимой информации и закладываются основы вероятностного мышления. 
 Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность: 

 развить представление о числе и роли вычислений в человеческой практике; сформировать 
практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных вычислений, 
развить вычислительную культуру; 

 овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные 
алгебраические умения и научиться применять их к решению математических и 
нематематических задач; 

 изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать 
функционально-графические представления для описания и анализа реальных 
зависимостей; 

 развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить основные 
факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими пространственными телами и 
их свойствами; 

 получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о различных 
способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный 
характер; 

 развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать суждения, проводить 
несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, использовать различные 
языки математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации, 
интерпретации, аргументации и доказательства; 

 сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах 
математического моделирования реальных процессов и явлений. 

Основные цели и задачи 
Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на достижение 
следующих целей:  

 систематическое развитие понятия числа, выработка умений выполнять устно и 
письменно арифметические действия над числами, переводить практические задачи 
на язык математики; 

 подготовка учащихся к изучению систематических курсов алгебры и геометрии; 
 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 
продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 
человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных 
математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, 



интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической культуры, 
пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

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

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

 
Цель изучения курса геометрии 

 систематическое изучение свойств геометрических тел, фигур на плоскости; 
формирование и развитие пространственных представлений учащихся; освоение 
способов вычисления практически важных геометрических величин и дальнейшее 
развитие логического мышления, навыков изображения планиметрических фигур и 
простейших геометрических конфигураций, связанных с условием решаемых задач; 

 использование свойств геометрических фигур, как опоры при решении задач, с 
первоначальным проговариванием их в ходе решения устных упражнений; 

 овладевание приемами аналитико-синтетической деятельности при доказательстве при 
доказательстве теорем и решении зада; 

 постоянное обращение к наглядности при изложении материала, использование 
рисунков и чертежей на всех этапах обучения, развитие геометрической интуиции на 
этой основ; 

 формирование личности школьника, осознающего смысл и ценность математического 
образования, владеющего геометрическими компетенциями, необходимыми для жизни в 
современном обществе: 

а) общеучебными: 
 навыки вычислений и вычислительной культуры; 
  представления об идеях и методах математики, как форме описания и познания 

действительности, о роли вычислений в человеческой практике, вероятностном 
характере многих закономерностей окружающего мира; 

  о математике как о части общечеловеческой культуры и ее значении для 
общественного прогресса; 

  умение использовать для изучения окружающего мира такие методы как 
наблюдение, моделирование, измерение, записи математических утверждений и 
доказательств; 

  навыки использования простейшей вычислительной техники для выполнения 
практических расчетов; 

  логическое мышление и речевые умения – обосновывать суждения, проводить 
несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, использовать 
различные языки математики (словесный, символический, графический), 
выстраивать аргументации при доказательстве (в форме монолога и диалога), 
распознавать логически некорректные рассуждения. 

 б) предметно-ориентированными: 
  решение практических задач в повседневной жизни и профессиональной   

деятельности с использованием длин, площадей, объемов;    
  понимание свойств геометрических фигур на плоскости; начальные   

пространственные представления; 
  умение использовать математические формулы, теоремы, утверждения, 

выполнять расчеты по формулам, составлять формулы, выражающие 
зависимости между величинами, уметь находить нужную формулу в 
справочной литературе; 

  уметь вычленять геометрические факты, формы и отношения в предметах и 
явлениях действительности, использовать язык геометрии для их описания» 

  уметь выполнять геометрические построения; 
  проводить операции над векторами; 
  строить сечения и развертки пространственных тел; 
  решать геометрические задачи с применением тригонометрии. 

 
Задачи изучения курса 

 овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для применения 
в практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения 
образования; 



 интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, 
характерных для математической деятельности и необходимых для продуктивной 
жизни в обществе; 

 формирование представлений об идеях и методах математики, о математике как 
форме описания и методе познания действительности; 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 
понимания значимости математики для общественного прогресса. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

В ходе преподавания математики в основной школе, работы над формированием у учащихся 
перечисленных в программе знаний и умений следует обращать внимание на то, чтобы они 
овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными способами деятельности, 
приобретали опыт: 

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения 
заданных и конструирования новых алгоритмов; 

 решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе 
задач, требующих поиска пути и способов решения; 

 исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, 
обобщения, постановки и формулирования новых задач;  

 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, 
использования различных языков математики (словесного, символического, 
графического), свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, 
интерпретации, аргументации и доказательства; 

 проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их 
обоснования; 

 поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования 
разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную 
литературу, современные информационные технологии.  

Результаты обучения 
Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают систему итоговых 
результатов обучения, которых должны достигать все учащиеся, оканчивающие основную школу, и 
достижение которых является обязательным условием положительной аттестации ученика за курс 
основной школы. Эти требования структурированы по трем компонентам: «знать/понимать», 
«уметь», «использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни». При этом последние два компонента представлены отдельно по каждому из 
разделов содержания. 
 
Требования к уровню подготовки учащихся 9 класса 

В ходе преподавания геометрии в 9 классе, работы над формированием у обучающихся 
перечисленных в программе знаний и умений следует обращать внимание на то, чтобы они 
овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными способами деятельности, 
приобретали опыт: 

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных и 
конструирования новых алгоритмов; 

 решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач, 
требующих поиска пути и способов решения; 

 исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, обобщения, 
постановки и формулирования новых задач; 

 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, 
использования различных языков математики (словесного, символического, графического), 
свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, интерпретации, 
аргументации и доказательства; 

 проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их 
обоснования; 

 поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования 
разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную литературу, 
современные информационные технологии. 

 
В результате изучения курса геометрии 9 класса обучающиеся должны: 
знать/понимать  

 существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 
 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 



 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 
применения для решения математических и практических задач; 

 как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 
приводить примеры такого описания; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения 
понятия числа; 

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 
статистических закономерностей и выводов; 

 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия;  примеры 
геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 
математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации; 

Геометрия 
уметь 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 
 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  
 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществлять 

преобразования фигур; 
 распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные пространственные 

тела, изображать их; 
 в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел;  
 проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между 

векторами; 
 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов), в том числе: 

для углов от 0 до 180 определять значения тригонометрических функций по заданным 
значениям углов; находить значения тригонометрических функций по значению одной из 
них, находить стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг окружности, 
площадей основных геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между 
ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и тригонометрический 
аппарат, идеи симметрии; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, 
обнаруживая возможности для их использования;  

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 

 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 
 расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 
 решения геометрических задач с использованием тригонометрии 
 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (используя 

при необходимости справочники и технические средства); 
 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир). 

Требования к математической подготовке учащихся 
Обязательный минимум содержания: 

 знать определение вектора и равных векторов, уметь изображать и обозначать 
векторы, откладывать от данной точки вектор, равный данному; 

 уметь объяснить. Как находится сумма одного или нескольких векторов, знать законы 
сложения векторов, определение разности двух векторов, знать какой вектор 
называется противоположным данному; 

 уметь строить сумму двух и более векторов, пользуясь правилами треугольника, 
параллелограмма, многоугольника, строить разность двух векторов; 

 знать, какой вектор называется произведением вектора на число, уметь 
формулировать и применять свойства умножения вектора на число, знать какой 
отрезок называется средней линией трапеции, уметь формулировать, доказывать и 
применять теорему о средней линии трапеции; 

 знать формулировки и применять лемму о коллинеарных векторах и теоремы о 
разложении вектора по двум неколлинеарным векторам, правила действий над 
векторами с заданными координатами; 

 знать и уметь применять формулы координат вектора через координаты его конца и 
начала, координат середины отрезка, длины вектора и расстояния между двумя 
точками; 



 знать и уметь выводить уравнения окружности и прямой, уметь строить окружности и 
прямые, заданные уравнениями; 

 знать, как вводятся синус, косинус и тангенс для углов от 00 до 1800, уметь доказывать и 
применять основное тригонометрическое тождество, знать и уметь применять 
формулы для вычисления координат точки; 

 знать и уметь применять теорему о площади треугольника, теоремы синусов и 
косинусов; 

 уметь объяснить, что такое угол между векторами, знать и применять на практике, что 
такое скалярное произведение векторов, условие перпендикулярности ненулевых 
векторов, выражение скалярного произведения в координатах и его свойства; 

 знать определение правильного многоугольника; 
 знать и уметь применять теоремы об окружности, описанной около правильного 

многоугольника и вписанной в правильный многоугольник; 
 знать и уметь применять на практике формулы для вычисления угла, площади и 

стороны правильного многоугольника и радиуса вписанной в него окружности; 
 знать и уметь применять формулы длины окружности и длины дуг, площади 

кругового сектора и площади круга; 
 уметь объяснить, что такое отображение плоскости на себя, знать определение 

движения плоскости; 
 уметь доказывать, что осевая и центральная симметрии являются движениями и что 

при движении отрезок отображается на отрезок, а треугольник – на равный ему 
треугольник; 

 уметь объяснить, что такое параллельный перенос и поворот; 
 уметь доказывать, что параллельный перенос и поворот являются движениями 

плоскости; 
 
Уровень подготовки выпускника 

 уверенно выполнять любые операции над векторами, вычислять любые величины, 
связанные с векторами (длину, угол между векторами и т. д.); 

 решать задачи на вычисление геометрических величин, применяя изученные свойства 
фигур, проводя аргументацию в ходе решения задачи; 

 уметь выполнять дедуктивные рассуждения; 
 владеть набором эвристик, часто применяемых при решении планиметрических задач 

на вычисление и доказательство (выделение ключевой фигуры, стандартное 
дополнительное построение и т.д.); 

 уметь применять для описания реальных ситуаций геометрическую терминологию; 
 уметь применять метод координат для решения различных геометрических задач; 
 применять алгебраический аппарат при решении геометрических задач; 
 использовать аналитический аппарат алгебры при решении геометрических задач; 
 применять аппарат тригонометрии и свойства скалярного произведения векторов при 

решении различных комбинированных геометрических задач; 
 решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства); 
 доказывать теоретические факты, изученные в рамках темы; 
 приобрести опыт в применении изученного аппарата к решению практических задач; 
 решать комбинированные задачи на доказательство; 
 уметь доказывать все теоретические факты, изученные в рамках темы; 
 владеть практическими навыками построения геометрических фигур; 
 вычислять значения геометрических величин, применяя изученные свойства; 
 овладеть начальным набором эвристик, часто применяемых при решении 

планиметрических задач на вычисление и доказательство (выделение ключевой 
фигуры, стандартное дополнительное построение и т.д.); 

 усвоить и применять на практике систематизированные сведения о треугольниках, 
параллельных прямых; 

 уметь строить образы точек, отрезков, треугольников при симметриях, параллельном 
переносе, повороте 

Главные методические особенности 
Курсу присущи главные методические особенности: систематизирующий и обобщающий характер 
изложений, направленность на закрепление и развитие умений и навыков, полученных в 7 – 8  
классах. При доказательстве теорем и решении задач активно используются изученные    свойства 
геометрических фигур, применяются геометрические преобразования. Высокий уровень 



абстрактности изучаемого материала, логическая строгость систематического изложения 
соединяются с привлечением наглядности на всех этапах учебного процесса и постоянным 
обращением к опыту учащихся. Умения изображать важнейшие геометрические тела, вычислять их 
площади  имеют большую практическую значимость. 
В курсе геометрии 9 класса  обучающиеся учатся выполнять действия над векторами как 
направленными отрезками, что важно для применения векторов в физике; знакомятся с 
использованием векторов и метода координат при решении геометрических задач; развивается 
умение обучающихся применять тригонометрический аппарат при решении геометрических задач; 
расширяется знание обучающихся о многоугольниках; рассматриваются понятия длины окружности 
и площади круга и формулы для их вычисления; знакомятся обучающиеся с понятием движения и 
его свойствами, с основными видами движений, со взаимоотношениями наложений и движений; 
даётся более глубокое представление о системе аксиом планиметрии и аксиоматическом методе; 
даётся начальное представление телах и поверхностях в пространстве; знакомятся обучающиеся с 
основными формулами для вычисления площадей; поверхностей и объемов тел. 
Целью изучения курса геометрии в 9 классе является систематическое изучение свойств 
геометрических фигур на плоскости, формирование пространственных представлений, развитие 
логического мышления и подготовка аппарата, необходимого для изучения смежных дисциплин 
(физика, черчение и т.д.) и курса стереометрии в старших классах. 
Курс характеризуется рациональным сочетанием логической строгости и геометрической 
наглядности. Увеличивается теоретическая значимость изучаемого материала, расширяются 
внутренние логические связи курса, повышается роль дедукции, степень абстрактности изучаемого 
материала. Учащиеся овладевают приемами аналитико-синтетической деятельности при 
доказательстве теорем и решении задач. Систематическое изложение курса позволяет начать работу 
по формированию представлений учащихся о строении математической теории, обеспечивает 
развитие логического мышления школьников. Изложение материала характеризуется постоянным 
обращением к наглядности, использованием рисунков и чертежей на всех этапах обучения и 
развитием геометрической интуиции на этой основе. Целенаправленное обращение к примерам из 
практики развивает умения учащихся вычленять геометрические факты, формы и отношения в 
предметах и явлениях действительности, использовать язык геометрии для их описания. 
Учебно-методический комплект 
 

Для реализации программного содержания используется следующий учебно-методический 
комплект 
  
Учебно-методический комплект учителя: 

1. Геометрия:   учебник  для   7—9 классов . Л. С. Атанасян,   В. Ф. Бутузов, С. В. Кадомцев и др.]. 
— М.: Просвещение, 2010-2012. 

2. Зив Б. Г. .Геометрия:   дидактические   материалы  для   9 класса. Б. Г. Зив, В. М. Мейлер. — М.: 
Просвещение, 2004—2008. 

3. Изучение геометрии в 7, 8, 9 классах: методические рекомендации: книга  для учителя. Л. С. 
Атанасян, В. Ф. Бутузов, Ю. А. Глазков и др. –  М.: Просвещение, 2003 — 2008 

  
Учебно-методический комплект ученика: 

1. Геометрия:   учебник   для   7—9 классов. Л. С. Атанасян,   В. Ф. Бутузов, С. В. Кадомцев и др. 
— М.: Просвещение, 2010-2012. 

 
 Данный методический комплекс представляет собой единую образовательную среду, 
позволяет на достаточно высоком теоретическом и практическом уровне организовать изучение 
материала. 
 
***************************************************************************************************************************
********** 
Класс – 10 
Предмет – АЛГЕБРА И НАЧАЛА АНАЛИЗА  
В соответствии с Базисным учебным планом   математика входит в число предметов, обязательных 
для всех учебных учреждений, дающих среднее (полное) общее образование.   
 Настоящая рабочая программа по курсу «Алгебра и начала математического анализа 10» для 
средней (полной) общеобразовательной школы 10  класса составлена на основе федерального 
компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования (приказ МОиН РФ 
от 05.03.2004г. № 1089), примерных программ по математике  (письмо Департамента государственной 
политики в образовании Минобрнауки России от 07.07.2005г. № 03-1263),  «Временных требований к 



минимуму содержания среднего (полного) общего образования» (приказ МО РФ от 19.05.98. № 1236), 
примерной программы общеобразовательных учреждений по алгебре и началам анализа 10 – 11 
классы и  авторской  программы Ю.М. Колягина, М.В. Ткачёвой, Н.Е. Фёдоровой, М.И. Шабунина 
среднего (полного) общего образования «Алгебра и начала математического анализа 10»  (Москва. 
Просвещение.2009). 
Рабочая  программа выполняет две основные  функции. 
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса 
получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития 
учащихся средствами данного учебного предмета. 
Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 
структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 
характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной 
аттестации учащихся. 
Рабочая программа базового курса алгебры и начал математического анализа соответствует 
примерной программе среднего (полного) общего образования на базовом уровне. Предлагаемое 
распределение часов рабочей программы соответствует примерной программе среднего (полного) 
общего образования на базовом уровне. Рабочая программа предусматривает изучение тем 
образовательного стандарта, распределяя учебные часы по разделам курса, и предполагает 
последовательность изучения разделов и тем учебного курса «Алгебра и начала математического 
анализа 10» с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 
возрастных особенностей учащихся, определяет количество  контрольных работ, необходимых для 
формирования коммуникационной компетентности  учащихся. 
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем Государственного образовательного 
стандарта, даёт распределение учебных часов по  разделам и темам курса.  
Согласно Федеральному базисному учебному плану данная рабочая программа предусматривает 
следующий вариант организации процесса обучения: в 10 классе – базовый уровень – предполагается 
обучение в объёме 105 учебных часов, из расчета 3 часа в неделю (2ч.+1ч.р.). Третий час, 
предусмотренный базисным учебным планом по выбору, является резервным. Он позволяет 
разгрузить отдельные уроки, которые более насыщены учебным материалом, помогает организовать 
дополнительную тренировочную работу, обеспечивает совершенствование знаний, умений и 
навыков учащихся по предмету. Для этого часа используется материал учебника, а также 
дополнительные задания из различных источников для подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ. 
В соответствии с этим реализуется типовая программа «Алгебра и начала математического анализа: 
10 – 11 классы» для общеобразовательных учреждений, автора Ю.М. Колягина. 
Основные цели и задачи 

Изучение математики  на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на 
достижение следующих целей: 

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 
моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 
культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 
деятельности, а также последующего обучения в высшей школе; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, 
для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения 
образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости математики 
для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части общечеловеческой 
культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических 
идей. 

Цель изучения курса алгебры и начал анализа 
 систематизация сведений о числах; изучение новых числовых выражений и формул; 

совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, расширение и 
совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в основной школе, и его 
применение к решению математических и нематематических задач 

 расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса изучаемых 
функций, иллюстрация широты применения функций для описания и изучения реальных 
зависимостей 

  формирование умения применять полученные знания для решения практических задач; 
 совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем обогащения 

математического языка, развития логического мышления 
 знакомство с основными идеями и методами математического анализа 



 
Задачи изучения курса 

 овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для применения в 
практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения 
образования 

 интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, характерных для 
математической деятельности и необходимых для продуктивной жизни в обществе 

 формирование представлений об идеях и методах математики, о математике как форме 
описания и методе познания действительности 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 
понимания значимости математики для общественного прогресса  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
В ходе освоения содержания математического образования учащиеся овладевают разнообразными 
способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 

 построения и исследования математических моделей для описания и решения прикладных 
задач, задач из смежных дисциплин; 

 выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и инструкций 
на математическом материале; выполнения расчетов практического характера;  

 использования математических формул и самостоятельного составления формул на основе 
обобщения частных случаев и эксперимента; 

 самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и систематизации 
полученной информации, интегрирования ее в личный опыт; 

 проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, различения 
доказанных и недоказанных утверждений, аргументированных и эмоционально 
убедительных суждений; 

 самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в результаты 
работы группы, соотнесение своего мнения с мнением других участников учебного 
коллектива и мнением авторитетных источников. 

 
Результаты обучения 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают систему итоговых 
результатов обучения, которых должны достигать все учащиеся, оканчивающие среднюю (полную) 
общеобразовательную школу, и достижение которых является обязательным условием 
положительной аттестации ученика за курс средней (полной) общеобразовательной школы. Эти 
требования структурированы по трем компонентам: «знать/понимать», «уметь», «использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни». При 
этом последние два компонента представлены отдельно по каждому из разделов содержания.  
Очерченные стандартом рамки содержания и требований ориентированы на развитие учащихся и не 
должны препятствовать достижению более высоких уровней. 
 
Требования к математической подготовке учащихся 
Изучение программного материала дает возможность учащимся (УВ): 

 расширить представления  об операциях извлечения корня и возведения в степень; овладеть 
понятиями логарифма, синуса, косинуса, тангенса произвольного аргумента; 

 усвоить свойства корней, степеней и логарифмов, а также изучить достаточно широкий 
набор формул тригонометрии; овладеть развитой техникой их применения в ходе 
выполнения тождественных преобразований; усовершенствовать технику преобразования 
рациональных выражений; 

 научиться пользоваться справочным материалом для нахождения нужных формул и их 
использования при решении задач; 

 углубить и уточнить теоретические сведения о тождествах и тождественных преобразованиях 
выражений; 

 научиться использовать формулы, содержащие радикалы, степени, логарифмы, 
тригонометрические выражения, для выполнения соответствующих расчетов, 
преобразовывать формулы, выражая одни входящие в них буквы через другие; 

 овладеть техникой решения уравнений, неравенств, систем, содержащих корни, степени, 
логарифмы, модули, тригонометрические функции; 

 овладеть методом интервалов для решения неравенств; 
 усвоить общую схему решения уравнений, неравенств, систем с параметрами; 
 научиться применять свойства функций (монотонность, периодичность, непрерывность) при 

решении уравнений и неравенств; 



 применять геометрические представления для решения и исследования уравнений, 
неравенств, систем; 

 получить представления о приближенных методах решения уравнений, освоить простейшие 
из них; 

 систематизировать и развивать знания о функции как важнейшей математической модели, о 
способах задания и свойствах числовых функций, о графике функции как наглядном 
изображении функциональной зависимости, о содержании и прикладном значении задачи 
исследования функции; 

 знать о непрерывности любой элементарной функции на области ее определения; 
 овладеть свойствами показательных, логарифмических и степенных функций; уметь строить 

их графики; обобщить сведения об основных элементарных функциях и осознать их роль в 
изучении явлений реальной действительности в человеческой практике; 

 развить графическую культуру: научиться свободно читать графики, отражать свойства 
функции на графике, применять приемы преобразования графика. 

 
Уровень обязательной подготовки (УОП) определяется следующими требованиями: 

 находить значение корня, степени, логарифма, значения тригонометрических выражений на 
основе определений, с помощью калькулятора или таблиц; 

 выполнять тождественные преобразования иррациональных, степенных, показательных, 
логарифмических и тригонометрических выражений (разрешается пользоваться 
справочными материалами); 

 решать иррациональные, показательные, логарифмические и тригонометрические 
уравнения; 

 решать системы уравнений с двумя неизвестными; 
 решать рациональные, показательные и логарифмические неравенства; 
 иметь представление о графическом способе решения уравнений и неравенств; 
 определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции, в том числе с помощью калькулятора; 
 иметь наглядные представления об основных свойствах функций, иллюстрировать их с 

помощью графических изображений; 
 изображать графики основных элементарных функций; опираясь на график, описывать 

свойства этих функций; уметь использовать свойства функции для сравнения и оценки ее 
значений. 

 
Требования к уровню подготовки учащихся 10 класса 

В результате изучения алгебры и начал математического анализа на базовом уровне ученик  средней 
(полной) общеобразовательной школы должен 
 
знать/понимать 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 
широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и 
исследованию процессов и явлений в природе и в обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 
развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 
математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во 
всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 
 
уметь 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 
вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с 
рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные 
устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 
включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; вычислять 
значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки и 
преобразования; 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 
функции; 

 строить графики изученных функций; 



 описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства функций, 
находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их 
графиков; 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные 
материалы; 

 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и 
наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших рациональных 
функций с использованием аппарата математического анализа; 

 вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, 
логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные 
материалы и простейшие вычислительные устройства; 

 описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, 
интерпретации графиков; 

 решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на 
наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 

 построения и исследования простейших математических моделей; 
 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм и графиков. 

 
Требования к уровню подготовки выпускников 
В результате изучения алгебры и начал анализа на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать 
 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и 
исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 
развития математической науки; историю развития понятия числа, создания математического 
анализа; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во 
всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 
Алгебра  
уметь 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 
вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с 
рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные 
устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 
включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 
подстановки и преобразования; 

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

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, 
логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные 
материалы и простейшие вычислительные устройства 

Функции и графики 
уметь 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 
функции;  

 строить графики степенной, показательной, логарифмических функций; 
 описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства функций, 

находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 
 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их 

графиков; 
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 



 описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, 
интерпретации графиков 

Уравнения и неравенства 
уметь 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 
простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 
 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 
 изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их 

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

 построения и исследования простейших математических моделей 
Элементы комбинаторики, статистики и теории  
уметь 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 
известных формул; 

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

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 
 анализа информации статистического характера. 

 
 
 
Главные методические особенности 

В условиях реализации реформы общеобразовательной средней школы особое значение приобретает 
осуществление прикладной и практической направленности обучения.   
 Основным содержанием курса алгебры 10 класса является изучение элементарных функций и 
связанное с ним решение уравнений и неравенств. В каждой главе учебника отражаются основные 
линии курса: 

 числовая – действительные числа, степень с действительным показателем, логарифмы 
чисел, тригонометрические числовые выражения; 

 функциональная – показательная, логарифмическая, степенная и 
тригонометрические функции; 

 уравнений и неравенств – показательных, логарифмических, иррациональных, 
тригонометрических; 

 преобразований выражений – содержащих степени, логарифмы, 
тригонометрические функции. 

Учебники «Алгебра и начала анализа» для  старших классов (авторы: Ю.М. Колягин и др.) 
предназначены  средним общеобразовательным школам  различного профиля. Учебники 
соответствуют обязательному минимуму содержания основных образовательных программ. 
Главные методические особенности курса алгебры и начал анализа заключаются в следующем. 
Цель изучения алгебры и математического анализа – систематическое изучение функций, как 
важнейшего математического объекта средствами алгебры и математического анализа, раскрытие 
политехнического и прикладного значения общих методов математики, связанных с исследованиями 
функций, подготовка необходимого аппарата для изучения геометрии и физики. 
Курс характеризуется содержательным раскрытием понятий, утверждений и методов, относящихся к 
анализу, выяснением их практической значимости. Характерной особенностью курса является 
систематизация и обобщение знаний учащихся, закрепление и развитие умений и навыков, 
полученных в курсе алгебры, что осуществляется как при изучении нового материала, так и при 
проведении обобщающего повторения. 
Элементарные функции изучаются элементарными методами (без использования производной). 
Числовая линия развивается параллельно с функциональной, но с некоторым опережением во 
времени. Вопросы, связанные с понятием функции, следуют за изучением соответствующей 
алгебраической операции.  
Аналогичный подход к введению понятия функции был и в курсе алгебры 7 – 9 классов. В изложении 
широко используются графические средства наглядности. 
Впервые в явном виде вводится понятие равносильности уравнений и неравенств, поскольку в этом 
возникает необходимость. 
Продолжается авторская линия на пропедевтическое формирование определенных навыков до 
изучения соответствующего раздела. 



«Обязательный минимум…»  регламентирует объем материала, который необходимо включить в 
курс математики независимо от особенностей используемых школой учебных программ. Это 
обеспечивает единство образовательного пространства на территории Российской Федерации. 
«Требования…» определяют уровень знаний, умений и навыков, который учащиеся должны иметь 
для получения положительной оценки по математике в документе о среднем образовании. 
В связи с возрастными особенностями учащихся традиционный алгебраический материал, 
связанный с элементарными функциями и их исследованием методами элементарной математики, 
предшествует рассмотрению элементов математического анализа. Продолжается авторская линия на 
пропедевтическое формирование определенных навыков до изучения соответствующего раздела. 
Ведущей линией курса является числовая линия, что позволяет с самого начала строить курс с 
опорой на свойства действительных чисел. Развивается числовая линия параллельно 
функциональной, но с некоторым опережением по времени: новые виды функций и их свойства 
рассматриваются после изучения соответствующих числовых понятий и алгебраических операций. 
Аналогичный подход к введению понятия функции был и в курсе алгебры 7 – 9 классов. 
Простейшие уравнения решаются с опорой на свойства числовых равенств, а после изучения 
определенного класса функций решаются более сложные (уже с опорой на свойства функций). 
Решения неравенств практически всегда рассматриваются после изучения соответствующего класса 
функций. 
Ведущим дидактическим принципом курса является оптимальная взаимосвязь научности и 
доступности содержания. Применение теоретического материала иллюстрируется примерами и 
задачами, решения которых в тексте учебника разбираются достаточно подробно. 
Впервые в явном виде вводится понятие равносильности уравнений и неравенств, поскольку в этом 
возникает необходимость. 
Система заданий в разделе для итогового повторения построена таким образом, чтобы учителю было 
удобно выбирать из неё задания разного уровня 
Общей особенностью учебного материала является явное включение новых знаний и умений, 
необходимых для применения в практической деятельности, внимание к интеллектуальному 
развитию десятиклассников, к формированию их вычислительной культуры, логического 
мышления, пространственных представлений, изобразительных умений. Весь материал в учебнике 
направлен на обеспечение центральной методической идеи – реализации уровневой 
дифференциации в обучении. 
Содержание курса полностью соответствует образовательному стандарту. 
Содержание программы  
Модуль №1. Степень с действительным показателем 
  Действительные числа. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. 
Арифметический корень натуральной степени. Степень с рациональным и действительным 
показателями  

Основные цели – обобщение и систематизация знаний учащихся о действительных числах; 
ознакомление с понятием степени с действительным показателем; обучение применению свойств 
степени при выполнении вычислений и преобразовании выражений. 
Изучение начинается с повторения курса алгебры основной школы: систематизируются сведения о 
рациональных числах, повторяется тема «Геометрическая прогрессия» и проводится знакомство с 
бесконечно убывающей геометрической прогрессией. Этот материал вспомогательного характера, 
так как с его помощью формируется представление о пределе последовательности, что в дальнейшем 
позволяет ввести определение степени с действительным показателем. Среди свойств степени с 
действительным показателем важными для дальнейшего изучения курса являются: теорема о 
сравнении степеней с одинаковым основанием, большим единицы, и следствия из этой теоремы. 
Используя теорему, учащиеся сначала сравнивают степени, а в дальнейшем решают показательные 
неравенства и уравнения, исследуют функции 
 
Модуль №2. Степенная функция 

  Степенная функция, ее свойства и график. Взаимно обратные функции. Сложная функция. 
Дробно-линейная функция. Равносильные уравнения и неравенства. Иррациональные уравнения. 
Иррациональные неравенства 
Основные цели – обобщение и систематизация знаний учащихся о степенной функции; 
ознакомление с многообразием свойств и графиков степенной функции в зависимости от значений 
оснований и показателей степени; ознакомление с понятием равносильности; обучение решению 
иррациональных уравнений. 
Рассмотрение свойств степенных функций и их графиков проводится поэтапно в зависимости от 
того, каким числом является показатель: 

1) чётным натуральным числом 



2) нечётным натуральным числом 
3) числом, противоположным чётному 
4) числом, противоположным нечётному 
5) положительным нецелым числом 
6) отрицательным нецелым числом 

Обоснование свойств степенной функции не проводится, так как они вытекают из свойств степени с 
действительным показателем. 
На примере степенной функции вводится понятие взаимно обратных функций. Этот материал 
является ознакомительным, служит для расширения функциональных представлений. 
Потребность в рассмотрении равносильности уравнений возникает в связи с изучением 
иррациональных уравнений. Основным методом решения иррациональных уравнений является 
возведение обеих частей уравнения в степень с целью перехода к рациональному уравнению – 
следствию данного. С помощью графиков решается вопрос о наличии корней и их числе, а также для 
нахождения приближённых значений корней, если аналитически решить уравнение трудно. 
Иррациональные неравенства рассматриваются на ознакомительном уровне 
 
Модуль №3. Показательная функция 

  Показательная функция, ее свойства и график. Показательные уравнения. Показательные 
неравенства. Системы показательных уравнений и неравенств 
Основные цели – изучение свойств показательной функции; обучение решению показательных 
уравнений и неравенств. 
Изучение начинается с повторения известных из основной школы сведений о функции. 
Свойства показательной функции следуют из свойств степени с действительным показателем. 
Свойства функции сначала доказываются аналитически, а потом иллюстрируются на графике. 
Решение простейших показательных уравнений основано на свойстве степени: «Если ах1=ах2, то 
х1=х2». Тот факт, что решение уравнения закончено, следует из свойства монотонности 
показательной функции. Решение показательных неравенств основывается на свойствах 
показательной функции  
 
Модуль №4. Логарифмическая функция 
Логарифмы. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы. Формула перехода. 
Логарифмическая функция, ее свойства и график. Логарифмические уравнения. Логарифмические 
неравенства 
Основные цели – ознакомление учащихся с логарифмической функцией, её свойствами и 
графиком; обучение решению логарифмических уравнений и неравенств. 
Для знакомства с логарифмами чисел и их свойствами полезны подробные и наглядные пояснения. 
На практике рассматриваются логарифмы по разным основаниям. Для вычисления логарифмов по 
другим основаниям изучается формула перехода. 
Изучение свойств логарифмической функции идёт параллельно с решением простейших уравнений 
и неравенств, хотя основные упражнения с уравнениями и неравенствами выполняются 
непосредственно после изучения соответствующих свойств логарифмов. 
При решении логарифмических уравнений и неравенств выполняются их различные 
преобразования. При этом часто нарушается равносильность, поэтому для логарифмических 
уравнений делается проверка найденных корней. При решении логарифмических неравенств нужно 
следить за тем, чтобы равносильность не нарушалась, так как проверку решений неравенства 
осуществить сложно, а в ряде случаев невозможно. 
При изучении материала основное внимание уделяется формированию понятия логарифма и его 
свойств, исследованию логарифмической функции, решению уравнений и неравенств 
 
Модуль №5. Тригонометрические формулы 
  Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала координат. Определение синуса, 
косинуса и тангенса угла. Знаки синуса, косинуса и тангенса. Зависимость между синусом, косинусом 
и тангенсом одного и того же угла. Тригонометрические тождества. Синус, косинус и тангенс углов a 
и –a. Формулы сложения. Синус, косинус и тангенс двойного угла. Синус, косинус и тангенс 
половинного угла. Формулы приведения. Сумма и разность синусов. Сумма и разность косинусов. 
Произведение синусов и косинусов 
Основные цели – формирование понятия синуса, косинуса, тангенса и котангенса произвольного 
угла (числа); знакомство учащихся с основными формулами тригонометрии; обучение применению 
формул для преобразования тригонометрических выражений. 
Учащиеся знакомятся с радианной мерой угла и устанавливают соответствие между 
действительными числами и точками числовой окружности. 



На данном этапе не вводится понятие тригонометрической функции, пока речь идёт только о 
числовых выражениях и формулах тригонометрии, которые используются как для вычислений, так и 
для преобразования выражений. Изучение данной темы готовит учащихся к рассмотрению 
тригонометрических функций. 
Впервые учащиеся доказывают тригонометрические тождества, применяя соответствующие 
формулы. Желательно познакомить школьников со всеми формулами, хотя и не обязательно 
требовать ото всех умения их выводить и даже запоминать (важно, чтобы было сформировано 
умение верно выбирать нужную формулу для конкретного преобразования 
 
Модуль №6. Тригонометрические уравнения 
 Уравнение cos х = а. Уравнение sin х = а. Уравнение tg х = а. Тригонометрические уравнения, 
сводящиеся к алгебраическим. Однородные и линейные уравнения. Методы замены неизвестного и 
разложения на множители. Метод оценки левой и правой частей тригонометрического уравнения. 
Системы тригонометрических уравнений. Тригонометрические неравенства 
Основные цели – формирование умений решать простейшие тригонометрические уравнения; 
ознакомление с различными приёмами решения тригонометрических уравнений. 
Изучение начинается с решения простейших тригонометрических уравнений, что подготовлено 
предыдущим материалом. 
Понятия арксинуса, арккосинуса, арктангенса числа вводятся до изучения обратных 
тригонометрических функций и иллюстрируются также на единичной окружности. 
Изучение свойств арксинуса, арккосинуса, арктангенса числа не предусматривается: необходимые 
свойства для решения уравнений закрепляются в ходе изучения материала 
Срок реализации рабочей учебной программы – один учебный год. 
 
  



Биология 
6 класс 

Рабочая программа по  биологии составлена на основе Федерального компонента государственного 
стандарта основного общего образования, примерной программы основного общего образования по 
биологии и авторской программы  В.В. Пасечника. Программа соответствует обязательному 
минимуму содержания для основной школы и требованиям к уровню подготовки.    
  Данная программа конкретизирует содержание стандарта, дает распределение учебных часов по 
разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учетом межпредметных и 
внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. В рабочей 
программе определен перечень   лабораторных  работ. 
Курс «Биология. Бактерии. Грибы. Растения.» имеет комплексный характер, включая основы 
различных биологических наук о растении и растительности: морфологии, экологии, 
микробиологии, растениеводства. Содержание и структура этого курса обеспечивает достижение 
базового уровня биологических знаний, развитие творческих и натуралистических умений, научного 
мировоззрения, экологической культуры, а также привитие самостоятельности, трудолюбия и 
заботливого обращения с природой. Последовательность тем обусловлена логикой развития 
основных биологических понятий и способствует формированию эволюционного и экологического 
мышления, ориентирует на понимании взаимосвязей в природе как основы жизнедеятельности 
живых систем и роли человека в э тих процессах.  
     Программа реализуется с помощью учебника: Пасечник В. В. Биология. Бактерии. Грибы. 
Растения. 6 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. – 2-е изд. – М.: «Дрофа», 2013. 
               ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

 освоение знаний о живой природе и присущих 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 природе. 

                                                     СТРУКТУРА КУРСА 

№ п/п Н а з в а н и е  р а з д е ла  Количество   
часов 

1 Введение 1 

2 Клеточное строение организмов 3 

3 Царства бактерии и грибы 5 

4 Царство растения 5 

5  Строение и многообразие покрытосеменных растений 8 

6 Жизнь растений 7 

7 Классификация растений 3 

8 Природные сообщества 2 

итого  34 

                                           ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 
1. Устройство лупы и рассматривание с ее помощью клеточного строения растений 
2. Устройство микроскопа и приемы работы с ним 
3. Приготовление и рассматривание препарата кожицы чешуи лука под микроскопом 
4. Пластиды в клетках листа элодеи» 
5. Строение плодовых тел шляпочных грибов 
6. Плесневый гриб мукор 
7. Строение зеленых водорослей 
8. Строение мха 
9. Строение спороносящего хвоща 



10. Строение спороносящего папоротника 
11. Строение хвои и шишек хвойных. Признаки хвойных деревьев 
12. Строение семян двудольных растений 
13. Строение зерновки пшеницы 
14. Стержневая и мочковатая корневые системы 
15. Корневой чехлик и корневые волоски 
16. Строение почек. Расположение почек на стебле 
17. Листья простые и сложные, их жилкование и листорасположение 
18. Строение кожицы листа 
19. Клеточное строение листа 
20. Внутреннее строение ветки дерева 
21. Строение клубня 
22. Строение луковицы 
23. Строение цветка 
24. Соцветия 
25. Классификация плодов 
26. Химический состав растений 
27. Передвижение воды и минеральных веществ по стеблю 
28. Строение пшеницы (ржи, ячменя 

 
Содержание программы 

                                                        Введение  
Биология – наука о живой природе. 
Клеточное строение организмов  
Устройство увеличительных приборов. Строение клетки. Жизнедеятельность клетки. Ткани. 
Лабораторные программы. 
Приготовление и рассматривание препарата кожицы чешуи лука под микроскопом. 
Обучающиеся должны знать: устройство лупы, микроскопа и правила работы с ними, строение 
клетки и протекающие в ней жизненно важные процессы, основные виды тканей. 
Обучающиеся должны уметь: пользоваться лупой и микроскопом, готовить микропрепараты, 
находить основные части растительной клетки на микропрепарате, в таблице, схематически 
изображать строение клетки.  
                                    Царства Бактерии и Грибы  
Строение и жизнедеятельность бактерий. Значение бактерий.  Общая характеристика грибов. 
Шляпочные грибы. Плесневые грибы. Дрожжи. Роль грибов в природе и жизни человека. 
Лабораторные работы. 
Строение шляпочных грибов. 
Обучающиеся должны знать: особенности строения бактерий и грибов, место и роль бактерий и 
грибов в природе и жизни человека. 
Обучающиеся должны уметь: распознавать представителей бактерий и грибов, отличать основные 
виды съедобных шляпочных грибов от ядовитых. 
                                        Царство Растения  
Одноклеточные водоросли. Многоклеточные водоросли. Лишайники. Мхи. Папоротники. Хвощи 
Плауны. Голосеменные. Покрытосеменные. 
Лабораторные работы. 
Изучение строения мха. 
Изучение строения хвои и шишек. 
Обучающиеся должны знать: что изучает ботаника, представителей различных отделов 
растительного царства и особенности их строения, приспособленность растений к различным средам 
обитания и различным природным условиям. 
Обучающиеся должны уметь: распознавать растения различных отделов, сравнивать растения 
различных отделов, находить черты усложнения, устанавливать связь между особенностями 
строения растений и средой их обитания. 
Строение и многообразие покрытосеменных растений  
Строение семян растений. Прорастание семян. Виды корней и типы корневых систем. 
Видоизменения корней. Побег и почки. Внешнее строение листа. Клеточное строение листа. 
Видоизменения листа. Строение стебля. Видоизменённые побеги. Строение цветка. Соцветия. 
Плоды. Распространение плодов и семян. 
Лабораторные работы. 
Виды корней и типы корневых систем. 
Изучение строения листа. 



Изучение видоизменённых побегов. 
Изучение строения цветка. 
Обучающиеся должны знать: строение семян цветковых растений, внешнее и внутреннее строение 
корня, стебля, листьев, их видоизменения, зависимость особенностей строения цветкового растения 
от среды обитания, строение цветка и основные типы соцветий, строение и классификацию плодов, 
роль цветковых растений в природе и жизни человека. 
Обучающиеся должны уметь: распознавать органы цветкового растения и их видоизменения, 
устанавливать связь особенностей строения органа со средой обитания. 
     Жизнь растений  
Химический состав растений. Минеральное питание растений. Фотосинтез. Дыхание растений.  
Испарение воды. Передвижение воды по стеблю.  Растительный организм как единое целое. 
Размножение споровых и голосеменных растений. Вегетативное размножение покрытосеменных 
растений. Оплодотворение у покрытосеменных растений. Образование плодов и семян. Способы 
опыления у цветковых растений. 
Лабораторные работы. 
Химический состав растений. 
Обучающиеся должны знать: основные процессы жизнедеятельности у растений, фотосинтез, рост и 
развитие растений, способы вегетативного размножения растений, процессы опыления, 
оплодотворения и образования плодов и семян.  
Обучающиеся должны уметь: определять всхожесть семян, сравнивать способы размножения 
растений различных систематических групп,  распознавать типы плодов. 
Классификация растений  

Основы классификации растений. Семейства Двудольных. Семейства Однодольных. 
Обучающиеся должны знать: основные систематические группы растений, основные признаки 
семейств классов однодольных и двудольных. 
Обучающиеся должны уметь: выделять основные признаки растений, составлять  их 
морфологическое описание, сравнивать растения разных систематических групп, находить сходства 
и различия в их строении. 
Развитие органического мира  
Основные этапы развития растительного мира. Влияние хозяйственной деятельности человека на 
растительный мир. 
Обучающиеся должны знать: основные этапы и доказательства исторического развития 
растительного мира. 
Обучающиеся должны уметь: доказывать, что многообразие растительного мира – это результат 
длительного исторического развития.    
 
***************************************************************************************************************************
********** 
7 класс 

Рабочая программа по  биологии составлена на основе Федерального компонента государственного 
стандарта основного общего образования, примерной программы основного общего образования по 
биологии и авторской программы  В.В. Пасечника. Программа соответствует обязательному 
минимуму содержания для основной школы и требованиям к уровню подготовки.    
  Данная программа конкретизирует содержание стандарта, даёт распределение учебных часов по 
разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учетом межпредметных и 
внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. В рабочей 
программе определен перечень   лабораторных  работ. 
Программа знакомит учащихся с особенностями строения и жизнедеятельности животных, 
условиями среды их обитания, а также с происхождением представителей различных 
таксономических единиц.   
Школьный курс «Биология. Животные.» имеет комплексный характер, включая основы различных 
зоологических наук: морфологии, анатомии, гистологии, эмбриологии, физиологии, систематики, 
экологии, зоогеографии, содержание которых дидактически переработано и адаптировано к 
возрасту и жизненному опыту учащихся. Он является продолжением курса «Биология. Растения.» и 
частью специального курса цикла биологических дисциплин о животном мире. 
В процессе изучения зоологии учащиеся знакомятся с многообразием животного мира и его 
системой, отражающей родственные отношения между организмами и историю развития животного 
мира. 
При изучении данного курса у учащихся складываются представления о целостности животного 
организма, взаимосвязях между органами в системах и систем органов между собой; о том, что их 
согласованная деятельность осуществляется нервной системой; что животные связаны с окружающей 



средой. Учащиеся узнают, что строение, жизнедеятельность и поведение животных имеют 
приспособительное значение, сложившееся в процессе длительного исторического развития, в 
результате естественного отбора и выживания наиболее приспособленных; что для каждого 
животного характерны рождение, рост и развитие, размножение, старение и смерть. На конкретном 
материале учащиеся изучают биогеоценотическое и практическое значение животных, 
необходимость рационального использования и охраны животного мира. 
Чтобы обеспечить понимание учащимися родственных отношений между организмами, систему 
животного мира, отражающую длительную эволюцию животных, изучение ведётся в эволюционной 
последовательности по мере усложнения от простейших организмов к млекопитающим. 
  Содержание и структура этого курса обеспечивает достижение базового уровня биологических 
знаний, развитие творческих и натуралистических умений, научного мировоззрения, экологической 
культуры, а также привитие самостоятельности, трудолюбия и заботливого обращения с природой. 
Последовательность тем обусловлена логикой развития основных биологических понятий и 
способствует формированию эволюционного и экологического мышления, ориентирует на 
понимании взаимосвязей в природе как основы жизнедеятельности живых систем и роли человека в 
этих процессах. 
           ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

обеспечить ученикам понимание высокой значимости жизни,  
понимание ценности знаний о своеобразии царства животных в системе биологических знаний 
научной картины мира и в плодотворной практической деятельности; 
 сформировать основополагающие понятия о клеточном строении живых организмов, об организме 
и биогеоценозе как особых уровнях организации жизни, о биологическом разнообразии в природе 
Земли как результате эволюции и как основе её устойчивого развития; 
 дать представление о многообразии  животных организмов и принципах классификации;  
сформировать понятия о практическом значении биологических знаний как научной основы охраны 
природы, природопользования, сельскохозяйственного производства, медицины и биотехнологии, 
основанных на использовании биологических систем 
                                      СТРУКТУРА КУРСА 

Тема Кол-во 
часов 

1. Введение 1 

2. Многообразие животных 35 

3. Эволюция строения и функций органов и их систем 17 

4. Развитие и закономерности размещения животных на Земле 4 

5. Биоценозы  4 

6. Животный мир и хозяйственная деятельность человека 4 

7. Повторение 4 

ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

1. Знакомство с многообразием водных простейших. 
2. Знакомство с многообразием круглых червей. 
3. Внешнее строение дождевого червя. 
4. Особенности строения и жизни моллюсков. 
5. Знакомство с ракообразными. 
6. Изучение представителей отрядов насекомых. 
7. Внешнее строение и передвижение рыб. 
8. Внешнее строение и передвижение рыб. 
9. Изучение особенностей покровов тела. 
10. Изучение способов передвижения животных. 
11. Изучение способов дыхания животных. 
12. Изучение ответной реакции животных на раздражения». 
13. Изучение органов чувств животных. 
14. Определение возраста животных. 

 
ПЛАНИРОВАНИЕ ПО МОДУЛЯМ 

МОДУЛЬ 1. Введение  
 История развития зоологии. Современная зоология. 
МОДУЛЬ 2. Многообразие животных  
Простейшие: Корненожки, Радиолярии, Солнечники, Споровики, Жгутиконосцы, Инфузории. Тип 
Губки. Тип Кишечнополостные. Тип Плоские черви. Тип Круглые черви. Тип Кольчатые черви. 
Классы Кольчецов. 



  Тип Моллюски. Классы Моллюсков. Тип Иглокожие. Тип Членистоногие. Класс Насекомые. Отряды 
насекомых.  Тип Хордовые. Классы рыб. Класс Хрящевые рыбы. Костные рыбы. Класс Земноводные. 
Класс Пресмыкающиеся. Отряды пресмыкающихся. Класс Птицы. Отряды птиц. Класс 
Млекопитающие или Звери. Отряды Млекопитающих. 
МОДУЛЬ 3. Эволюция строения и функций органов и их систем  
Покровы тела. Опорно-двигательная система. Способы передвижения животных. Полости тела. 
Органы дыхания и газообмен. Органы пищеварения. Обмен веществ и превращение энергии. 
Кровеносная система. Кровь. Органы выделения. Нервная система. Рефлекс. Инстинкт. Органы 
чувств. Регуляция деятельности организма. Продление рода. Органы размножения. Способы 
размножения животных. Оплодотворение. Развитие животных с превращение и без превращения. 
Периодизация и продолжительность жизни животных. 
МОДУЛЬ 4. Развитие и закономерности размещения животных на Земле  
Доказательства эволюции животных. Ч.Дарвин о причинах эволюции животного мира. Усложнение 
строения животных. Многообразие видов как результат эволюции. Ареалы обитания. Миграции. 
Закономерности размещения животных. 
МОДУЛЬ 5. Биоценозы  
Естественные и искусственные биоценозы. Факторы среды и их влияние на биоценозы. Цепи 
питания. Взаимосвязь компонентов биоценоза и их приспособленность друг к другу. 
МОДУЛЬ 6. Животный мир и хозяйственная деятельность человека  
 
Воздействие человека и его деятельности на животных. Одомашнивание животных. Законы России. 
Об охране животных. Рациональное использование животного мира. 
МОДУЛЬ 7. Повторение  

Многообразие животных. Эволюция строения и функций органов и их систем. Эволюция животных. 
                УРОВНИ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ 
Многообразие животных  
Обучающиеся должны знать: названия простейших и многоклеточных животных, их строение, 
условия обитания, систематику, значение в природе и жизни человека. 
Обучающиеся должны уметь: работать с живыми культурами, готовить микропрепараты, 
распознавать микроскопических животных, вести наблюдения за животными, определять 
систематическое положение животного, распознавать изученных животных. 
 Эволюция строения и функций органов и их систем  
 Обучающиеся должны знать: черты строения, направления эволюции в строении животных, 
жизнедеятельность животных, как происходит размножение и развитие животных, какова их 
продолжительность жизни. 
Обучающиеся должны уметь: выявлять сходства и различия внешнего и внутреннего строения  
животных, распознавать стадии развития животных, определять возраст некоторых животных 
 Развитие и закономерности размещения животных на Земле  

 Обучающиеся должны знать: что можно считать доказательством эволюции животного мира, что 
считал Ч. Дарвин причинами эволюции, что такое ареал, закономерности размещения животных. 
Обучающиеся должны уметь: анализировать доказательства эволюции, разбираться в причинах и 
результатах эволюции, характеризовать условия обитания. 
Биоценозы  
Обучающиеся должны знать: что такое биоценоз, как влияют факторы среды на биоценоз, что значит 
понятие «цепь питания», куда направляется поток энергии в биоценозе. 
Обучающиеся должны уметь: определять приспособленность организмов биоценоза друг к другу, 
выявлять влияние окружающей среды на биоценоз, распознавать взаимосвязи организмов со средой 
обитания. 
 Животный мир и хозяйственная деятельность человека  

           Обучающиеся должны знать:  когда и кого из диких животных одомашнил человек, что нужно 
знать для успешного содержания и разведения животных, какие законы охраняют природу, что такое 
мониторинг, какие территории являются охраняемыми. 
Обучающиеся должны уметь: осознанно относиться к одному из главных природных ресурсов – 
животному миру, понимать причинно-следственные связи, возникающие в результате воздействия 
человека на природу. 
           Требования к уровню подготовки обучающихся 
В результате изучения биологии в 7 классе ученик должен 
знать/понимать: 

 признаки биологических объектов: живых организмов;    органов, систем органов и организмов  
животных;    животных своего региона; 



 сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, дыхание, 
выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение  и распространение животных. 

уметь: 

 объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в 
практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность происхождения и 
эволюцию животных   (на примере сопоставления отдельных групп); роль   животных 
организмов в жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязи организмов и 
окружающей среды; биологического разнообразия в сохранении биосферы; необходимость 
защиты окружающей среды;   место и роль человека в природе; взаимосвязи человека и 
окружающей среды; зависимость собственного здоровья от состояния окружающей среды;   

 изучать  биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, описывать 
и объяснять результаты опытов; наблюдать за  внешним видом и поведением животных;   

 распознавать и описывать: на таблицах  органы и системы органов животных; на живых 
объектах  морфологию животных,  животных разных  систематических единиц; наиболее 
распространенных  животных  своей местности,  домашних животных; 

 выявлять изменчивость организмов, приспособления  животных 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); 

 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: 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). 

 
***************************************************************************************************************************
********** 
8 класс 

Рабочая программа по  биологии составлена на основе Федерального компонента государственного 
стандарта основного общего образования, примерной программы основного общего образования по 
биологии и авторской программы  В.В. Пасечника. Программа соответствует обязательному 
минимуму содержания для основной школы и требованиям к уровню подготовки.    
Данная программа конкретизирует содержание стандарта, даёт распределение учебных часов по 
разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учетом межпредметных и 
внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. В рабочей 
программе определен перечень   лабораторных  работ. 
Программа знакомит учащихся с особенностями  анатомии и физиологии организма человека. 
Школьный курс «Биология. Человек.» имеет комплексный характер, включая основы различных  
биологических наук:   анатомии, гистологии, эмбриологии, физиологии,   содержание которых 
дидактически переработано и адаптировано к возрасту и жизненному опыту учащихся. Он является 
продолжением курсов «Биология. Растения.» и «Биология. Животные.» и частью специального курса 
цикла биологических дисциплин 
При изучении данного курса у учащихся складываются представления о целостности   организма 
человека, взаимосвязях между органами в системах и систем органов между собой; о том, что их 
согласованная деятельность осуществляется нервной и гуморальной системами.    
  Содержание и структура этого курса обеспечивает достижение базового уровня биологических 
знаний, развитие творческих и натуралистических умений, научного мировоззрения, а также 
привитие самостоятельности, трудолюбия и заботливого обращения  к своему здоровью.   
В соответствии с учебным планом МОУ Латоновской СОШ  на изучение  биологии в 8 классе 
отводится 2 часа в неделю, 70 часов в год соответственно.  
Программа реализуется с помощью учебника: Колесов Д.В., Маш Р.Д., Беляев И.Н. Биология. 
Человек: учебник для 8 кл. общеобразовательных учебных заведений. – М.: Дрофа. 
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 



 освоение знаний о живой природе и присущих 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, жизнедеятельности собственного организма; использовать информацию о 
современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; 
работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить 
наблюдения за биологическими объектами и состоянием  собственного организма, 
биологические эксперименты;  

 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; 

 иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за 
растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания первой 
помощи себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к 
природной среде, собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения правил 
поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний, 
травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции 

                               СТРУКТУРА КУРСА 

№ Тема кол-во часов 

1.  Введение.  1 

2.  Происхождение человека. 2 

3.  Общий  обзор  организма  человека. 5 

4.  Опорно-двигательная система. 8 

5.  Кровь и кровообращение.  10 

6.  Дыхание. 5 

7.  Питание  5 

8.  Обмен веществ. 4 

9.  Кожа, терморегуляция, выделение. 5 

10.  Нервная система. 5 

11.  Анализаторы. 5 

12.  ВНД 5 

13.  Эндокринная система. 2 

14.  Размножение и развитие организма. 3 

 Контрольная работа за год. 1 

 Подведение итогов. 1 

Итог:  70 

                     ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

1. Рассматривание клеток в оптический микроскоп» 
2. Изучение микроскопического строения тканей. 
3. Микроскопическое строение кости. 
4. Мышцы человеческого тела (выполняется дома). Утомление мышц. 
5. Выявление плоскостопия и нарушения осанки (выполняется дома). 
6. Микроскопическое строение крови. 
7. Изменения в тканях при перетяжках. 
8. Измерение пульса и кровяного давления после дозированной нагрузки 
9. Функциональные пробы на вдохе и выдохе. 
10. Измерение обхвата грудной клетки на вдохе и выдохе. 
11. Действие слюны на крахмал. 
12. Составление пищевых рационов в зависимости от энергозатрат. 
13. Пальносовая проба, рефлексы продолговатого и среднего мозга. 
14. Зрительные иллюзии. 
15. Выработка навыков зеркального письма. 
16. Определение типа ВНД. 

 
ПЛАНИРОВАНИЕ ПО МОДУЛЯМ 

МОДУЛЬ 1. Введение. Науки, изучающие человека.   



Человек как звено в ряду живых существ: общность в проявлении основных биологических функций, 
клеточном строении; схожесть плана строения организма человека и млекопитающих животных.  
     Науки о человеке: анатомия, физиология, психология, гигиена, медицина. История и методы 
изучения человека. 
    Значение знаний о человеке для охраны его здоровья. 
МОДУЛЬ 2 Происхождение человека.   
    Систематическое положение человека. Историческое прошлое людей. 
Расы человека. 
МОДУЛЬ 3.Строение организма.    
  Общий обзор организма. Уровни организации организма. Структура тела. Органы и системы 
органов. Клеточное строение организма. Внешняя и внутренняя среда.  
     Строение животной клетки. Строение и функции ядра. Органоиды клетки и их функции 
(клеточная мембрана, эндоплазматическая сеть, рибосомы, митохондрии, лизосомы). Деление 
клетки. Жизненные процессы клетки (обмен веществ и энергии, рост и развитие клетки, покой и 
возбуждение клеток). Ферменты.  
      Ткани (эпителиальная, соединительная, мышечная, нервная). Особенности строения и функции 
тканей. Рефлекторная регуляция. Центральная и периферическая нервная система. Рефлекс и 
рефлекторная дуга. 
МОДУЛЬ 4.Нервная система.    

Значение и строение нервной системы. Центральная и периферическая нервная системы. Строение 
и функции отделов головного мозга и спинного мозга. Большие полушария головного мозга. Кора 
больших полушарий. Соматический и автономный (вегетативный) отделы нервной системы. 
Симпатический и парасимпатический подотделы автономной нервной системы.  
Лабораторная работа:  
«Пальценосовая проба и особенности движения, связанные с функцией мозжечка». 
МОДУЛЬ 5.Эндокринная система.   

Железы внутренней, внешней и смешанной секреции. Гормоны и их роль в обменных процессах. 
Нервно-гуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма как основа его целостности, 
связи со средой. Функция желёз внутренней секреции. 
МОДУЛЬ 6 Опорно-двигательная система  

 Значение опорно-двигательной системы. Химический состав костей. Макроскопическое и 
микроскопическое строение кости. Типы костей.  
      Функции скелета. Осевой скелет: череп, туловище. Скелет поясов и свободных конечностей: 
добавочный скелет. Типы соединения костей: неподвижные, полуподвижные, суставы.  
       Строение мышц. Работа скелетных мышц и их регуляция. Гиподинамия. Осанка. 
Предупреждение и лечение плоскостопия. Понятия: ушибы, переломы, растяжение связок, вывихи 
суставов, первая помощь. 
Лабораторные работы:   
«Микроскопическое строение костей». 
«Мышцы человеческого тела». 
«Утомление при статической работе». 
«Осанка и плоскостопие». 
МОДУЛЬ 7.Внутренняя среда организма.   

  Понятие о внутренней среде организма: кровь, лимфа, тканевая жидкость – как внутренняя среда 
живого организма. Кровь – соединительная ткань. Значение крови и её состав. Клетки крови: 
эритроциты, тромбоциты, лейкоциты. Функции крови: транспортная, информационная, защитная, 
поддержание постоянства температуры тела, сохранение постоянства внутренней среды (гомеостаз). 
Болезни крови. Значение анализа крови для диагностики заболеваний. Лимфа, её движение, свойства 
и значение. Тканевая совместимость и переливание крови.  
      Кроветворные органы человека. Иммунная система человека. Иммунный ответ организма. 
Открытие и обоснование процесса фагоцитоза И.И. Мечниковым. Вакцинация. Инфекционные 
заболевания. Профилактика гриппа, СПИДа. Аллергические заболевания человека. Резус-фактор. 
МОДУЛЬ 8.Кровеносная и лимфатическая системы.   
 Органы кровеносной системы: сердце, кровеносные сосуды: артерии вены и капилляры. 
Лимфатическая система. Строение артерий, капилляров, вен и лимфатических сосудов. 
Малый и большой круги кровообращения. Регуляция кровообращения. 
Сердце, его строение и функции. Особенности мышечной ткани сердца. Клапаны сердца и их 
функции. Кровоснабжение и проводящая система сердца. Работа сердца. Пульс. Болезни сердца. 
Кровяное давление.  
Влияние различных факторов окружающей среды на работу сердца. Курение и алкоголь – факторы 
риска. Первая помощь при стенокардии, кровотечениях. 



Лабораторные работы:   
«Функция венозных клапанов». 
«Изменение скорости кровотока в сосудах ногтевого ложа». 
«Реакция сердечно-сосудистой системы на дозированную нагрузку». 
МОДУЛЬ 9.Дыхание.   
Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. Голосообразование. Инфекционные и 
хронические заболевания дыхательных путей. Лёгкие. Лёгочное и тканевое дыхание. Механизмы 
вдоха и выдоха. Регуляция дыхания: рефлекторная и гуморальная.    Значение чистого воздуха для 
здоровья человека. Курение как фактор риска. 
 Защита атмосферного воздуха от загрязнений. Источники загрязнения атмосферного  воздуха. 
       Основные заболевания дыхательной системы, их лечение и профилактика. Первая помощь при 
поражении органов дыхания. Искусственное дыхание. 
Лабораторная работа:  
«Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха».  
МОДУЛЬ 10.Пищеварение.   

Пища – источник энергии и строительного материала. Пищеварение. Строение и функции органов 
пищеварения. Питательные вещества и пищевые продукты. Рецепторы вкуса. Этапы процессов 
пищеварения.  
     Строение зубов. Уход за зубами. Заболевания зубов. 
Пищеварительные железы: печень и поджелудочная железа. Нервная регуляция пищеварения. 
Условные и безусловные рефлексы. Гуморальная регуляция пищеварения. 
Гигиена питания. Предупреждение желудочно-кишечных инфекций. 
Лабораторная работа:  
«Действие слюны на крахмал».  
МОДУЛЬ 11.Обмен веществ и энергии.  
Общая характеристика обмена веществ и энергии. Пластический и энергетический обмен, их 
взаимосвязь. Обмен жиров, углеводов, белков, воды, минеральных солей. 
      Витамины. Их роль в обмене веществ. Гиповитаминоз. Гипервитаминоз. Авитаминоз. 
Энерготраты человека и пищевой рацион. 
Лабораторная работа:  
«Установление зависимости между нагрузкой и уровнем энергетического обмена». 
МОДУЛЬ 12.Покровные органы. Терморегуляция. Выделение.   
 Наружные покровы тела человека. Строение и функции кожи. Роль кожи в теплорегуляции. Уход за 
кожей. Гигиена одежды и обуви. Заболевания  кожи и их предупреждение.  
   Терморегуляция организма. Закаливание. Профилактика и первая помощь при тепловом, 
солнечном ударах, обморожении, электрошоке. 
   Значение выделения. Органы выделения. Почки, их строение и функции. Нефроны.  
Болезни органов выделения, их предупреждение. 
МОДУЛЬ 12.Анализаторы. Органы чувств.   

       Анализаторы. Строение и функции анализаторов. Значение анализаторов.  
      Зрительный анализатор. Значение зрения. Положение и строение глаза. Строение сетчатки. 
Корковая часть зрительного анализатора. Предупреждение глазных инфекций, близорукости и 
дальнозоркости, косоглазия. Катаракта. Травмы глаз. 
     Слуховой анализатор. Значение слуха. Строение органа слуха. Наружное ухо, среднее ухо, 
внутреннее ухо. Гигиена органов слуха. 
    Органы равновесия. Мышечное чувство. Кожная чувствительность. Обоняние. Орган вкуса. 
Иллюзия. Компенсация одних анализаторов другими. 
Лабораторная работа:  
«Иллюзия, связанная с бинокулярным зрением». 
МОДУЛЬ 13.Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика.   

   Понятие высшая нервная деятельность. И. М. Сеченов и И. П. Павлов, их вклад в разработку учения 
о высшей нервной деятельности. Рефлекс – основа нервной деятельности. Виды рефлексов. 
Торможение условного рефлекса. Метод условных рефлексов.  
Разные формы торможения. Доминанта. Врождённые и приобретённые программы поведения.  
     Сон и сновидения. Потребности людей и животных. Речь. 
Познавательные процессы: ощущения и восприятия, память, воображение, мышление. 
Воля, эмоции, внимание. Стресс. 
Лабораторные работы: 
«Выработка навыка зеркального письма». 
«Измерение числа колебаний образа усечённой пирамиды в различных условиях». 
МОДУЛЬ 14.Индивидуальное развитие организма.   



Размножение: бесполое и половое. Система органов размножения; строение и гигиена. 
Оплодотворение. Внутриутробное развитие, роды. Наследственные и врождённые заболевания. 
Болезни, передаваемые половым путём. СПИД. Сифилис. Гепатит В. 
Рост и развитие ребёнка. Темперамент. Характер. Индивид и личность. Интересы, склонности, 
способности. 
УРОВНИ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЕЙ 
МОДУЛЬ 1. Введение. Науки, изучающие человека.   
 Обучающиеся должны знать: 
- определение и методы наук анатомия,  физиология, психология, гигиена 
- вклад учёных в развитие наук о человеке. 
Обучающиеся должны уметь: 
- соблюдать правила личной и общественной гигиены; 
- находить общность и различие человека и млекопитающих животных; 
- работать с учебником: с текстом, рисунками. 
МОДУЛЬ 2. Происхождение человека.   
 Обучающиеся должны знать: 
- систематическое положение человека; 
- строение и жизнь древнейших, древних и первых современных людях; 
- становление рас. 
Обучающиеся должны уметь: 
- использовать сравнительно-анатомические, физиологические и эмбриологические методы для 
доказательства родства живых организмов. 
МОДУЛЬ 3 Строение организма.    
Обучающиеся должны знать: 
- расположение внутренних органов; 
- строение животной клетки; 
- особенности строения и функции основных тканей; 
- функцию нервных клеток. 
Обучающиеся должны уметь: 
- распознавать органы и их топографию; системы органов; 
- пользоваться анатомическими таблицами; 
-пользоваться микроскопом; 
- анализировать рефлексы и их рефлекторные дуги 
МОДУЛЬ 4. Нервная система.    
Обучающиеся должны знать: 
- строение и функции спинного и головного мозга, нервов и нервных узлов; 
- врождённые и приобретённые рефлексы; 
- функционирование соматического и автономного (вегетативного) отделов нервной системы. 
Обучающиеся должны уметь: 
- проводить функциональные пробы, позволяющие выявить особенности нервной деятельности. 
МОДУЛЬ 5. Эндокринная система.   

 Обучающиеся должны знать: 
- действие гормонов на организм; 
- признаки эндокринных нарушений и способы их устранений у людей. 
Обучающиеся должны уметь: 
- определять расположение некоторых эндокринных желёз; 
- распознавать симптомы ряда эндокринных заболеваний. 
МОДУЛЬ 6 Опорно-двигательная система 
 Обучающиеся должны знать: 
- строение и функции скелета и мышц; 
- о приспособлении организма к труду и прямохождению; 
- о нервной регуляции работы мышц; 
- о тренировочном эффекте и вреде гиподинамии. 
Обучающиеся должны уметь: 
- выявлять нарушение осанки и плоскостопие; 
- оказывать первую помощь при ушибах, переломах костей, растяжениях связок и вывихах. 
МОДУЛЬ 7 Внутренняя среда организма.   
 Обучающиеся должны знать: 
- состав крови, лимфы, тканевой жидкости; 
- об иммунной системе; 
- причины возникновения и способы профилактики инфекционных заболеваний; 



- о переливании крови; 
- о пересадке органов и преодолении тканевой несовместимости. 
Обучающиеся должны уметь: 
- определять форменные элементы крови; 
- распознавать инфекционные болезни, пресекать пути их распространения; 
- бороться с болезнетворными микроорганизмами. 
МОДУЛЬ 8. Кровеносная и лимфатическая системы.   
Обучающиеся должны знать: 
- как взаимодействуют кровеносная и лимфатическая системы; 
- работу сердца; 
- как происходит регуляция деятельности сердца и сосудов; 
- что надо делать при нарушении сердечной деятельности и кровотечениях. 
Обучающиеся должны уметь: 
- с помощью функциональных проб определять степень тренированности сердечно-сосудистой 
системы; 
- подсчитывать число пульсовых ударов; 
- оказывать первую помощь при кровотечениях. 
МОДУЛЬ 9 Дыхание.   
Обучающиеся должны знать: 
-  строение и функции органов дыхания, голосообразование; 
-  способы укрепления дыхательных мышц и повышение жизненной ёмкости лёгких; 
-  как предупредить заболевания органов дыхательной системы; 
-  меры первой помощи при утоплении, завалах землёй, электротравмах; 
-  клиническая и биологическая смерть и способы реанимации: искусственное дыхание и непрямой 
массаж сердца. 
Обучающиеся должны уметь: 
-  определять состояние миндалин и аденоидов; 
-  измерять обхват грудной клетки; 
-  проводить дыхательные функциональные пробы; 
-  оказывать доврачебную помощь при нарушении дыхания. 
МОДУЛЬ 10 Пищеварение.   

Обучающиеся должны знать: 
- строение и функции органов пищеварения; 
- значение пищеварительных желёз; 
- строение зубов; 
- условные и безусловные рефлексы. 
Обучающиеся должны уметь: 
- определять местоположение желудка, печени, аппендикса; 
- распознавать желудочно-кишечные расстройства и оказывать первую помощь при их проявлении; 
- соблюдать правила ухода за зубами. 
МОДУЛЬ 11 Обмен веществ и энергии. 
Обучающиеся должны знать: 
- превращения белков, жиров и углеводов в организме, о значении воды и минеральных солей в 
организме; 
- подготовительную, основную и заключительную фазы обмена 
- об энерготратах организма и энергетической ёмкости пищевых веществ; 
- правила рационального питания; 
- значение витаминов. 
Обучающиеся должны уметь: 
- составлять пищевые рационы в зависимости от энергетических трат; 
- проводить функциональные пробы с задержкой дыхания до и после нагрузки, позволяющие 
определить особенности энергетического обмена при выполнении работы. 
МОДУЛЬ 12. Покровные органы. Терморегуляция. Выделение.   
Обучающиеся должны знать: 
- строение и работу органов чувств. 
Обучающиеся должны уметь: 
- оценивать работу органов чувств; 
-  предупреждать возможные нарушения органов чувств; 
-  овладеть некоторыми методами тренировки ряда анализаторов. 
МОДУЛЬ 13 Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика.   
 Обучающиеся должны знать: 



- врождённые и приобретённые программы поведения; 
- природу сна и сновидений, памяти, мышлении, об эмоциях и волевых действиях; 
- значение речи и трудовой деятельности. 
Обучающиеся должны уметь: 
- разбираться в схемах безусловных и условных рефлексов; 
- оценивать свою наблюдательность, память, внимание и путём тренировок улучшать их. 
МОДУЛЬ 14. Индивидуальное развитие организма.   
Обучающиеся должны знать: 
- развитие человеческого организма; 
- изменения в организме в подростковом возрасте; 
- болезни передающиеся половым путём; 
- типы темперамента и особенности характера; 
- понятие интерес и склонности, о развитии способностей к той или иной деятельности. 
Обучающиеся должны уметь: 
- доказывать филогенетическое родство эмбриологическими методами; 
- определять темперамент; 
- различать интересы и склонности; 
- использовать знания о своих способностях для выбора дальнейшего жизненного пути. 
 
***************************************************************************************************************************
********** 
9 класс 

Рабочая программа по  биологии составлена на основе Федерального компонента государственного 
стандарта основного общего образования, примерной программы основного общего образования по 
биологии и авторской программы  В.В. Пасечника. Программа соответствует обязательному 
минимуму содержания для основной школы и требованиям к уровню подготовки.    
  Данная программа конкретизирует содержание стандарта, даёт распределение учебных часов по 
разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учетом межпредметных и 
внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся.   
Программа предназначена для изучения предмета «Введение в общую биологию». Программой 
предусматривается изучение теоретических и прикладных основ общей биологии. В ней отражены 
задачи, стоящие в настоящее время перед биологической наукой, решение которых направлено на 
сохранение окружающей среды и здоровья человека. Особое внимание уделено экологическому 
воспитанию молодёжи. 
Изучение курса «Введение в общую биологию» основывается на знаниях, полученных учащимися 
при изучении биологических дисциплин в классах среднего звена, а также приобретённых на уроках 
химии, физики, истории, физической и экономической географии. Сам предмет является базовым 
для ряда специальных дисциплин. 
.В результате изучения предмета учащиеся старших классов приобретают знания об особенностях 
жизни как формах существования материи, роли физических и химических процессов в живых 
системах различного иерархического уровня организации; о фундаментальных понятиях, связанных 
с биологическими системами; о сущности процессов обмена веществ, онтоге6нгза, наследственности 
и изменчивости, об основных теориях биологии – клеточной, хромосомной, эволюционной, теории 
наследственности; об основных областях применения биологических знаний в практике сельского 
хозяйства, в ряде отраслей промышленности, при охране окружающей среды и здоровья человека. 
Учащиеся научатся пользоваться общебиологическими закономерностями для объяснения вопросов 
происхождения и развития жизни на Земле; давать аргументированную оценку новой информации 
по биологическим вопросам; решать генетические задачи; работать с учебной и научно-популярной 
литературой, составлять планы, конспекты, писать рефераты; владеть языком предмета. 
 Данная программа реализуется с помощью учебника: Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник 
В.В. Введение в общую биологию. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. – 9-е изд. –
М. : Дрофа 
Цели изучения курса 

       •    освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); истории 
развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в биологической 
науке; роли биологической науки в формировании современной естественнонаучной картины мира; 
методах научного познания; 
•    овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической 
деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за экосистемами с 
целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; находить и 
анализировать информацию о живых объектах; 



•    развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 
изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и 
противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, 
различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными 
источниками информации; 
•    воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости бережного 
отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при 
обсуждении биологических проблем; 
•    использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки последствий 
своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и собственному 
здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, правил поведения. 
 СТРУКТУРА КУРСА 

1. Введение. 3 часа 
2. Молекулярный уровень. 10 ч. 
3. Клеточный уровень. 15 ч. 
4. Организменный уровень. 14 ч. 
5. Популяционно-видовой уровень. 2 ч. 
6. Экосистемный уровень. 5ч. 
7. Биосферный уровень.(3 ч.) 
8. Основы учения об эволюции.  (7 ч.) 
9. Возникновение и развитие жизни на земле. 5 ч. 

ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

      1. Расщепление пероксида водорода ферментом каталазой. 
     2.   Рассматривание клеток растений, животных под микроскопом. 
     3. Выявление изменчивости организмов. 
      4. Изучение морфологического критерия вида» 
      5. Изучение палеонтологических доказательств эволюции 
 

ПЛАНИРОВАНИЕ ПО МОДУЛЯМ 
МОДУЛЬ 1.Введение  

Биология как наука и методы ее исследования. Понятие «жизнь». Современные научные пред-
ставления о сущности жизни. Значение биологической науки в деятельности человека. 
МОДУЛЬ 2.Молекулярный уровень  
Качественный скачок от неживой к живой природе. Многомолекулярные комплексные системы 
(белки, нуклеиновые кислоты, полисахариды). Катализаторы. Вирусы. 
МОДУЛЬ 3. Клеточный уровень  
Основные положения клеточной теории. Клетка - структурная и функциональная единица жизни. 
Прокариоты, эукариоты. Автотрофы, гетеротрофы. 
Химический состав клетки и его постоянство. Строение клетки. Функции органоидов. 
Обмен веществ и превращение энергии - основа жизнедеятельности клетки. Энергетические воз-
можности клетки. Аэробное и анаэробное дыхание. Рост, развитие и жизненный цикл клеток. Общие 
понятия о делении клетки (митоз, мейоз). 
Демонстрация модели клетки; микропрепаратов митоза в клетках корешков лука; хромосом; моде-
лей-аппликаций, иллюстрирующих деление клеток; расщепления пероксида водорода с помощью 
ферментов, содержащихся в живых клетках. 
■    Лабораторная работа 
Рассматривание клеток растений, животных под микроскопом. 
МОДУЛЬ 4. Организменный уровень  
Бесполое и половое размножение организмов. Половые клетки.  Оплодотворение.  Индивидуальное 
развитие организмов. Основные закономерности передачи наследственной информации. Генети-
ческая непрерывность жизни. Закономерности изменчивости. Демонстрация микропрепарата яйце-
клетки и сперматозоида животных. 
■ Лабораторная работа 
Выявление изменчивости организмов. 
МОДУЛЬ 5. Популяционно-видовой уровень  
Вид, его критерии. Структура вида. Популяция - форма существования вида. Экология как наука. 
Экологические факторы. 
Демонстрация гербариев, коллекций, моделей, муляжей, живых растений и животных. 
■ Лабораторная работа 
Изучение морфологического критерия вида. 
МОДУЛЬ 6.Экосистемный уровень  



Биоценоз и экосистема. Биогеоценоз. Взаимосвязь популяций в биогеоценозе. Цепи питания. Обмен 
веществ, поток и превращение энергии в биогеоценозе. Искусственные биоценозы. Экологическая 
сукцессия. 
Демонстрация коллекций, иллюстрирующих экологические взаимосвязи в биогеоценозах; моделей 
экосистем. 
■ Экскурсия в биогеоценоз. 
МОДУЛЬ 7.Биосферный уровень  
Биосфера и ее структура, свойства, закономерности. Круговорот веществ и энергии в биосфере. 
Экологические кризисы. 
Демонстрация моделей-аппликаций «Биосфера и человек». 
МОДУЛЬ 8.Эволюция  
Основные положения теории эволюции. Движущие силы эволюции: наследственность, изменчи-
вость, борьба за существование, естественный отбор. Приспособленность и ее относительность. 
Искусственный отбор. Селекция. Образование видов - микроэволюция. Макроэволюция. 
Демонстрация живых растений и животных, гербариев и коллекций, иллюстрирующих изменчи-
вость, наследственность, приспособленность, результаты искусственного отбора. 
■    Экскурсия 
Причины многообразия видов в природе. 
  МОДУЛЬ 9. Возникновение и развитие жизни 
Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Краткая история развития органического мира. 
Доказательства эволюции. 
Демонстрация окаменелостей, отпечатков, скелетов позвоночных животных, моделей. 
•    Лабораторная работа 
Изучение палеонтологических доказательств эволюции. 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ 
В результате изучения предмета выпускники основной школы должны: 
называть 
• общие признаки живых организмов; 
• признаки царств живой природы, отделов растений, классов и семейств цветковых растений; 
подцарств, типов и классов животных; 
• причины и результаты эволюции; 
приводить примеры 
• усложнения растений и животных в процессе эволюции; 
• природных и искусственных сообществ; 
• изменчивости, наследственности и приспособленности растений и животных к среде обитания; 
• наиболее распространенных видов и сортов растений, видов и пород животных; 
характеризовать 
• строение, функции клеток бактерий, грибов, растений и животных; 
• деление клетки, роль клеточной теории в обосновании единства органического мира; 
• строение и жизнедеятельность бактериального, грибного, растительного, животного организмов; 
организма человека; лишайника как комплексного организма; 
• обмен веществ и превращение энергии; 
• роль ферментов и витаминов в организме; 
• особенности  питания  автотрофных  и  гетеротрофных организмов (сапрофитов, паразитов, сим-
бионтов); 
• дыхание,   передвижение  веществ,   выделение конечных продуктов жизнедеятельности в живом 
организме; 
• иммунитет,  его  значение в жизни человека, профилактику СПИДа; 
• размножение, рост и развитие бактерий, грибов, растений и животных, особенности размножения и 
развития человека; 
• вирусы как неклеточные формы жизни; 
• среды обитания организмов, экологические факторы (абиотические, биотические, антропогенные); 
• природные сообщества, пищевые связи в них, приспособленность организмов к жизни в сообществе; 
• искусственные сообщества, роль человека в продуктивности искусственных сообществ; 
обосновывать 
• взаимосвязь строения и функций органов и систем органов, организма и среды; 
• родство млекопитающих животных и человека, человеческих рас; 
• особенности человека,  обусловленные прямохождением, трудовой деятельностью; 
• роль нейрогуморальной регуляции процессов жизнедеятельности в организме человека; особен-
ности высшей нервной деятельности человека; 



• влияние экологических и социальных факторов, умственного и физического труда, физкультуры и 
спорта на здоровье человека; вредное влияние алкоголя, наркотиков, курения на организм человека и 
его потомство; 
• меры профилактики появления вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания), нарушения 
осанки, плоскостопия; 
• влияние деятельности человека на многообразие видов растений и животных, на среду их обитания, 
последствия этой деятельности; 
• роль биологического разнообразия, регулирования численности видов, охраны природных сооб-
ществ в сохранении равновесия в биосфере; 
распознавать 
• организмы бактерий, грибов, лишайников, растений и животных; 
• клетки, ткани, органы и системы органов растений, животных, человека; 
• наиболее распространенные виды растений и животных  своего  региона, растения  разных 
семейств, классов, отделов; животных разных классов и типов, съедобные и ядовитые грибы; 
сравнивать 
• строение и функции клеток растений и животных; 
• организмы прокариот и эукариот, автотрофов и гетеротрофов; 
• семейства, классы покрытосеменных растений, типы животных, классы хордовых, царства живой 
природы; 
применять знания 
• о строении и жизнедеятельности растений и животных для обоснования приемов их выращивания, 
мер охраны; 
• о строении и жизнедеятельности организма человека для обоснования здорового образа жизни, 
соблюдения гигиенических норм, профилактики травм, заболеваний; 
• о строении и жизнедеятельности бактерий, грибов, о вирусах для обоснования приемов хранения 
продуктов питания, профилактики отравлений и заболеваний; 
• о видах, популяциях, природных сообществах для обоснования мер их охраны; 
• о движущих силах эволюции для объяснения ее результатов: приспособленности организмов и 
многообразия видов; 
делать выводы 
• о клеточном строении организмов всех царств; 
• о родстве и единстве органического мира; 
• об усложнении растительного и животного мира в процессе эволюции, о происхождении человека 
от животных; 
наблюдать 
• сезонные изменения в жизни растений и животных, поведение аквариумных рыб, домашних и 
сельскохозяйственных животных; результаты опытов по изучению жизнедеятельности живых 
организмов; 
соблюдать правила 
• приготовления микропрепаратов и рассматривания их под микроскопом; 
• наблюдения за сезонными изменениями в жизни растений и животных, поведением аквариумных 
рыб, домашних и сельскохозяйственных животных, изменениями среды обитания под влиянием 
деятельности человека; 
• проведения простейших опытов изучения жизнедеятельности растений, поведения животных; 
• бережного отношения к организмам, видам, природным сообществам, поведения в природе; 
• здорового образа жизни человека, его личной и общественной гигиены; профилактики отравления 
ядовитыми грибами, растениями. 
 
***************************************************************************************************************************
********** 
10 класс 
Рабочая программа по  биологии составлена на основе Федерального компонента государственного 
стандарта основного общего образования, примерной программы основного общего образования по 
биологии и авторской программы  В.В. Пасечника. Программа соответствует обязательному 
минимуму содержания для основной школы и требованиям к уровню подготовки.    
  Данная программа конкретизирует содержание стандарта, даёт распределение учебных часов по 
разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учетом межпредметных и 
внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся.   
Программа предназначена для изучения предмета «Общая биология». Программой 
предусматривается изучение теоретических и прикладных основ общей биологии. В ней отражены 
задачи, стоящие в настоящее время перед биологической наукой, решение которых направлено на 



сохранение окружающей среды и здоровья человека. Особое внимание уделено экологическому 
воспитанию молодёжи. 
Изучение курса «Общая биология» основывается на знаниях, полученных учащимися при изучении 
биологических дисциплин в классах среднего звена, а также приобретённых на уроках химии, 
физики, истории, физической и экономической географии. Сам предмет является базовым для ряда 
специальных дисциплин. 
 В программе сформулированы основные понятия, требования к знаниям и умениям учащихся по 
каждому разделу. В конце каждого раздела обозначены межпредметные связи курса «Общая 
биология» с другими изучаемыми предметами. 
В результате изучения предмета учащиеся старших классов приобретают знания об особенностях 
жизни как формах существования материи, роли физических и химических процессов в живых 
системах различного иерархического уровня организации; о фундаментальных понятиях, связанных 
с биологическими системами; о сущности процессов обмена веществ, онтоге6нгза, наследственности 
и изменчивости, об основных теориях биологии – клеточной, хромосомной, эволюционной, теории 
наследственности; об основных областях применения биологических знаний в практике сельского 
хозяйства, в ряде отраслей промышленности, при охране окружающей среды и здоровья человека. 
Учащиеся научатся пользоваться общебиологическими закономерностями для объяснения вопросов 
происхождения и развития жизни на Земле; давать аргументированную оценку новой информации 
по биологическим вопросам; решать генетические задачи; работать с учебной и научно-популярной 
литературой, составлять планы, конспекты, писать рефераты; владеть языком предмета. 
Данная программа реализуется с помощью учебника: Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В. 
Общая биология. 10-11 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. – 2-е изд. –М. : Дрофа. 
Цели изучения курса 

 освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); истории 
развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в 
биологической науке; роли биологической науки в формировании современной 
естественнонаучной картины мира; методах научного познания;  

 овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической 
деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за 
экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; 
находить и анализировать информацию о живых объектах;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 
изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; 
сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, 
концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы  
с различными источниками информации; 

 воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 
бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению 
оппонента при обсуждении биологических проблем; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 
последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других людей 
и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, правил 
поведения в природе. 

 

Цель курса общей биологии: обобщение и углубление биологических знаний, имеющихся у 
учащихся, до понимания биологических закономерностей, современных теорий, концепций и 
учений, а также демонстрация прикладного значения биологии. В курсе биологии 10 класса важное 
место отводится формированию естественнонаучного мировоззрения и экологической культуры 
учащихся.  
Задачи обучения биологии: приобретение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях, 
овладение умениями: применять биологические знания для объяснения процессов и явлений живой 
природы, использовать знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для 
сохранения собственного здоровья, охраны окружающей среды; воспитание экологической 
грамотности; 
СТРУКТУРА КУРСА 

тема Кол-во часов 

1. Введение 5 

2. Основы цитологии 30 

3. Размножение и индивидуальное развитие 
организмов 

11 

4. Основы генетики 16 



5. Генетика человека 4 

              ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

1. «Наблюдение плазмолиза и деплазмолиза в клетках эпидермиса лука. 
2. Строение эукариотических и прокариотических клеток. 
3. Наблюдение за движением цитоплазмы в растительных клетках. 
4. Описание фенотипа комнатных и сельскохозяйственных растений. 
5. Построение вариационного ряда и вариационной кривой.  
6. Составление родословных. 

              ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 
1. Решение генетических задач на моногибридное скрещивание 

ПЛАНИРОВАНИЕ ПО МОДУЛЯМ 
Модуль№1 Введение   
   Краткая история развития биологии. Методы исследования в биологии. Сущность жизни и 
свойства живого. Уровни организации живой материи. 
Модуль№2 Основы цитологии   
 Методы цитологии. Клеточная теория. Химический состав клетки. Вода и её роль в 
жизнедеятельности клетки. Минеральные вещества и их роль в клетке. Углеводы и их роль в 
жизнедеятельности клетки. Липиды и их роль в жизнедеятельности клетки. Строение и функции 
белков. Нуклеиновые кислоты и их роль в жизнедеятельности клетки. АТФ и другие органические 
соединения клетки. Строение клетки. Клеточная мембрана. Ядро. Цитоплазма.  Органоиды клетки. 
Сравнение прокариотических и эукариотических клеток. Сравнение клеток растений, животных и 
грибов. Неклеточные формы жизни. Вирусы и бактериофаги. Обмен веществ и энергии в клетке. 
Энергетический обмен в клетке.  Питание клетки.  Автотрофное питание. Фотосинтез.  Хемосинтез.  
Генетический код. Транскрипция. Синтез белков в клетке. Регуляция транскрипции и трансляции в 
клетке и организме. 
Модуль№3 Размножение и индивидуальное развитие организмов   

  Жизненный цикл клетки. Митоз. Амитоз. Мейоз.  Бесполое размножение.  Половое размножение. 
Развитие половых клеток. Оплодотворение.  Онтогенез – индивидуальное развития организма.     
Эмбриональный период. Постэмбриональный период. 
Модуль№4 Основы генетики   

 История развития генетики. Гибридологический метод.  Моногибридное скрещивание. 
Множественные аллели. Анализирующее скрещивание. Дигибридное скрещивание. Закон 
независимого наследования признаков.   Хромосомная теория наследственности. Взаимодействие 
неаллельных генов.  Цитоплазматическая наследственность. Генетическое определение пола.  
Изменчивость.  Виды мутаций.  Причины мутаций. Соматические и генеративные мутации. 
Модуль№5 Генетика человека   
 Методы исследования генетики человека. Генетика и здоровье.   Проблемы генетической 
безопасности. 
Модуль№5 Повторение   

Цитология. Обмен веществ. Размножение и онтогенез. Генетика. 
                                                      УРОВНИ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ 
Основы цитологии   
Обучающиеся должны знать: что изучает наука цитология; какое строение имеют клетки; как 
происходит обмен веществ и энергии в клетке, синтез белков; что такое генетический код; что 
представляют собой вирусы. 
Обучающиеся должны уметь: характеризовать основные положения клеточной теории, строение 
клетки, органоиды клетки, сравнивать клетки прокариоты и эукариоты, процессы ассимиляции и 
диссимиляции, фотосинтез и хемосинтез, автотрофный и гетеротрофный типы питания, объяснять 
процессы синтеза белка в клетке и митоза. 
Размножение и индивидуальное развитие организмов   

Обучающиеся должны знать: как размножаются различные виды живых организмов; какими 
способами делится клетка; как формируются гаметы и происходит оплодотворение; как развивается 
зародыш. 
Обучающиеся должны уметь: характеризовать процессы развития гамет, оплодотворения, 
индивидуального развития организмов, сравнивать бесполое и половое размножение, 
эмбриональный и постэмбриональный периоды развития. 
Основы генетики   
Обучающиеся должны знать: каковы основные законы наследственности; как гены взаимодействуют 
между собой; как возникают нарушения в генотипе и что они влекут за собой.  
Обучающиеся должны уметь: характеризовать генетические законы, модификационную и 
мутационную изменчивость. 



Генетика человека   
Обучающиеся должны знать: как изучают генетику человека; какие заболевания называют 
генетическими. 
Обучающиеся должны уметь: характеризовать методы, изучающие генетику человека, объяснять  
причины наследственности и изменчивости,  
       В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен 
       знать /понимать 
•      основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч.Дарвина); 
учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя, закономерностей изменчивости; 
•      строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем (структура); 
•      сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие искусственного и 
естественного отбора, формирование приспособленности, образование видов, круговорот веществ 
превращения энергии в экосистемах и биосфере; 
•      вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 
•      биологическую терминологию и символику; 
       уметь 
•      объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических 
теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; единство живой и 
неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, 
наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, 
экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины 
эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, 
мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимости сохранения многообразия видов; 
•      решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания;   
•      описывать особей видов по морфологическому критерию; 
•      сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой природы, 
зародыши человека и других млекопитающих,  процессы (естественный и искусственный отбор, 
половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения; 
•      анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни; 
•      находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах, 
справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах Интернет) и 
критически ее оценивать; использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни.   
***************************************************************************************************************************
********** 
11 класс 
Рабочая программа по  биологии составлена на основе Федерального компонента государственного 
стандарта основного общего образования, примерной программы основного общего образования по 
биологии и авторской программы  В.В. Пасечника. Программа соответствует обязательному 
минимуму содержания для основной школы и требованиям к уровню подготовки.    
  Данная программа конкретизирует содержание стандарта, даёт распределение учебных часов по 
разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учетом межпредметных и 
внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся.   
Программа предназначена для изучения предмета «Общая биология». Программой 
предусматривается изучение теоретических и прикладных основ общей биологии. В ней отражены 
задачи, стоящие в настоящее время перед биологической наукой, решение которых направлено на 
сохранение окружающей среды и здоровья человека. Особое внимание уделено экологическому 
воспитанию молодёжи. 
Изучение курса «Общая биология» основывается на знаниях, полученных учащимися при изучении 
биологических дисциплин в классах среднего звена, а также приобретённых на уроках химии, 
физики, истории, физической и экономической географии. Сам предмет является базовым для ряда 
специальных дисциплин. 
 В программе сформулированы основные понятия, требования к знаниям и умениям учащихся по 
каждому разделу. В конце каждого раздела обозначены межпредметные связи курса «Общая 
биология» с другими изучаемыми предметами. 
В результате изучения предмета учащиеся старших классов приобретают знания об особенностях 
жизни как формах существования материи, роли физических и химических процессов в живых 
системах различного иерархического уровня организации; о фундаментальных понятиях, связанных 
с биологическими системами; о сущности процессов обмена веществ, онтоге6нгза, наследственности 
и изменчивости, об основных теориях биологии – клеточной, хромосомной, эволюционной, теории 



наследственности; об основных областях применения биологических знаний в практике сельского 
хозяйства, в ряде отраслей промышленности, при охране окружающей среды и здоровья человека. 
Учащиеся научатся пользоваться общебиологическими закономерностями для объяснения вопросов 
происхождения и развития жизни на Земле; давать аргументированную оценку новой информации 
по биологическим вопросам; решать генетические задачи; работать с учебной и научно-популярной 
литературой, составлять планы, конспекты, писать рефераты; владеть языком предмета. 
В соответствии с учебным планом МОУ Латоновской СОШ  на изучение  биологии в 11 классе 
отводится 2 часа в неделю, 70 часов в год соответственно.  
Данная программа реализуется с помощью учебника: Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В. 
Общая биология. 10-11 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. – 9-е изд. –М. : Дрофа. 
Цели изучения курса 

 освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); истории 
развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в 
биологической науке; роли биологической науки в формировании современной 
естественнонаучной картины мира; методах научного познания;  

 овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической 
деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за 
экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; 
находить и анализировать информацию о живых объектах;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 
изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; 
сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, 
концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы  
с различными источниками информации; 

 воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 
бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению 
оппонента при обсуждении биологических проблем; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 
последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других людей 
и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, правил 
поведения в природе. 

Цель курса общей биологии: обобщение и углубление биологических знаний, имеющихся у 
учащихся, до понимания биологических закономерностей, современных теорий, концепций и 
учений, а также демонстрация прикладного значения биологии. В курсе биологии 11 класса важное 
место отводится формированию естественнонаучного мировоззрения и экологической культуры 
учащихся.  
Задачи обучения биологии: приобретение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях, 
овладение умениями: применять биологические знания для объяснения процессов и явлений живой 
природы, использовать знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для 
сохранения собственного здоровья, охраны окружающей среды; воспитание экологической 
грамотности; 
                           СТРУКТУРА КУРСА 
7. Основы эволюционного учения. 18 ч. 
8. Основы селекции и биотехнологии. 7 ч. 
9. Антропогенез. 7 ч. 
10. Основы экологии. 19 ч. 
11. Эволюция биосферы. 9 ч. 
12. Повторение. 7 ч. 
13. Резервное время 2 ч. 

ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

Л/р № 1. «Описание вида по морфологическому критерию» [O] 
Л/р № 2 «Выявление изменчивости у особей одного вида [O] 
Л/р № 3 «Изучение приспособленности организмов к среде обитания» [O] 

Л/р № 4 «Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни» [-] 

Л/р № 5 «Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека» [-] 

Л/р № 6 «Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности» [О] 

Л/р № 7 «Составление схем передачи вещества и энергии (цепей питания)» [О] 
Л/р № 8 «Решение экологических задач» [-] 
Л/р № 9 «Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум)» [-] 
Л/р № 10 «Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей местности» [О] 

Л/р № 11 «Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде, глобальных 



экологических проблем и путей их решения» [О] 

 Приоритетами для учебного предмета «Биология» на ступени среднего (полного) общего 
образования на базовом уровне являются: сравнение объектов, анализ, оценка, поиск информации в 
различных источниках. Система уроков, представленная в рабочей программе, сориентирована на 
формирование активной личности, мотивированной к самообразованию.  

ПЛАНИРОВАНИЕ ПО МОДУЛЯМ 
Модуль№1 Эволюционное учение   

Развитие Дарвинизма. Вид, его критерии. Популяции. Генетический состав популяции. Борьба за 
существование. Естественный отбор. Видообразование. Макроэволюция. Главные направления 
эволюции. 
Модуль№2 Основы селекции и биотехнологии   

Основные методы селекции и биотехнологии. Селекция растений, животных, микроорганизмов. 
Современное состояние   и перспективы биотехнологии. 
Модуль№3 Антропогенез   
Положение человека в системе животного мира. Стадии антропогенеза. Движущие силы 
антропогенеза. Прародина человека. Расы. 
Модуль№4 Основы экологии   

Экология как наука. Среда обитания организмов и её факторы. Основные типы экологических 
взаимодействий. Экологические характеристики популяции. Динамика популяции. Экологические 
сообщества. Взаимосвязь организмов в сообществах. Пищевые цепи. Экологические пирамиды. 
Загрязнения окружающей среды. Основы рационального природопользования. 
Модуль№5 Эволюция биосферы и человек   

Гипотезы о происхождении жизни. Современные представления о происхождении жизни. Основные 
этапы развития жизни на Земле. Эволюция биосферы. Антропогенное воздействие на биосферу. 
Модуль№6 Повторение   
    Эволюционное учение. Селекция. Антропогенез. Экология. 
 УРОВНИ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ 
Модуль 1. Обучающиеся должны знать: что такое биологический вид, популяция; как полезные 
изменения закрепляются в популяции под действием естественного отбора, как происходит 
накопление различий между популяциями одного вида и их изоляция друг от друга; как происходит 
образование новых видов; что такое микро- и макроэволюция, каковы основные закономерности этих 
процессов. 
Обучающиеся должны уметь: объяснять роль биологии в формировании современной  естественно-
научной картины мира, общность происхождения и эволюцию растений и животных; выявлять 
изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания; сравнивать биологические 
объекты и делать выводы на основе сравнения; классифицировать биологические объекты. 
Модуль 2 Обучающиеся должны знать: систематическое положение человека; основные этапы 
антропогенеза; о роли биологических и социальных факторов в эволюции человека; о человеческих 
расах. 
Обучающиеся должны уметь: определять принадлежность человека к определённым 
систематическим группам, родство человека с млекопитающими животными; характеризовать 
стадии  и движущие силы антропогенеза; сравнивать расы человека. 
Модуль 3. Обучающиеся должны знать: систематическое положение человека; основные этапы 
антропогенеза; о роли биологических и социальных факторов в эволюции человека; о человеческих 
расах. 
Обучающиеся должны уметь: определять принадлежность человека к определённым 
систематическим группам, родство человека с млекопитающими животными; характеризовать 
стадии  и движущие силы антропогенеза; сравнивать расы человека. 
Модуль 4. Обучающиеся должны знать: что изучает экология; в чём значение факторов среды; какую 
роль играют условия внешней среды и внутренние свойства популяционной группы; о различных 
типах взаимодействия организмов; о составе и свойствах экосистемы; о потоках энергии и 
круговороте веществ. 
Обучающиеся должны уметь: характеризовать взаимосвязи организмов и окружающей среды; 
выявлять приспособления организмов к среде обитания, типы взаимодействия разных видов в 
экосистеме; анализировать воздействие факторов окружающей среды, пищевые цепи и 
экологические пирамиды; оценивать последствия деятельности человека на окружающую среду. 
Модуль 5. Обучающиеся должны знать: об основных гипотезах происхождения жизни; об основных 
этапах эволюции биосферы; о месте и роли человека в биосфере. 
Обучающиеся должны уметь: характеризовать биологическое разнообразие биосферы; 
анализировать гипотезы и представления   о происхождении жизни, этапы развития жизни; 
оценивать антропогенное воздействие на биосферу. 



Раздел Требования к уровню подготовки выпускников 

Вид Ученик должен знать/понимать: вклад выдающихся учёных в развитие биологической 
науки; основные положения эволюционной теории Ч. Дарвина; строение 
биологических объектов (вида); сущность действия естественного отбора, 
формирование приспособленности, образование видов; биологическую 
терминологию и символику.  
Ученик должен уметь: объяснять роль биологии в формировании научного 
мировоззрения; единство живой и неживой природы, родство живых организмов; 
анализировать и оценивать различные гипотезы происхождения жизни; различные 
гипотезы происхождения человека; вклад биологических теорий в формирование 
современной естественнонаучной картины мира; родство живых организмов; 
причины эволюции, изменяемости видов; описывать особей видов по 
морфологическому критерию; сравнивать биологические объекты (зародышей 
человека и других млекопитающих), процессы (естественный и искусственный отбор) 
и делать выводы на основе сравнения; находить информацию о биологических 
объектах в различных источниках (учебных текстах, справочниках, научно-
популярных изданиях, компьютерных базах, ресурсах Интернет) и критически её 
оценивать.  

Экосистемы Ученик должен знать/понимать: структуру экосистем; учение В.И.Вернадского о 
биосфере; сущность круговорота веществ и превращения энергии в экосистемах и 
биосфере; биол. терминологию и символику;  
Ученик должен уметь: объяснять влияние экологических факторов на организмы; 
взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины устойчивости и смены 
экосистем; необходимости сохранения многообразия видов; решать элементарные 
биол. задачи; составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи 
питания); выявлять антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 
сравнивать природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности и делать 
выводы на основе сравнения; анализировать и оценивать глобальные экологические 
проблемы и пути их решения; последствия собственной деятельности в окружающей 
среде; изучать изменения в экосистемах на биол. моделях; находить информацию о 
биологических объектах в различных источниках (учебных текстах, справочниках, 
научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах Интернет) и 
критически её оценивать; использовать приобретённые знания и умения для 
соблюдения  правил поведения в природной среде.  

  



Химия 
8 класс 

     Рабочая программа по химии составлена на основе Федерального компонента государственного 
стандарта среднего общего образования, примерной программы основного общего образования по 
химии и авторской программы О.С.Габриеляна. 
     Данная программа конкретизирует содержание стандарта, даёт распределение учебных часов по 
разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учётом межпредметных и 
внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. В 
программе определён перечень демонстраций, лабораторных опытов, практических занятий и 
расчётных задач. 
   В соответствии с учебным планом школы на изучение химии в 8 классе отводится 2 часа в неделю, 
70 часов в год. Реализация данной программы способствует использованию разнообразных форм 
организации учебного процесса, внедрению современных методов обучения и педагогических 
технологий. 
Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система 
  Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных  умений и навыков, 
универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами 
являются: использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдения, 
измерения, опыты, эксперимент); проведение практических и лабораторных работ, несложных 
экспериментов и описание их результатов; использование для решения познавательных задач 
различных источников информации; соблюдение норм и правил поведения в химических 
лабораториях, в окружающей среде, а также правил здорового образа 
жизни. 
            Результаты изучения курса «Химия. 8 класс» приведены в разделе «Требования к уровню 
подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования направлены на 
реализацию деятельностного, практикоориентированного и личностно ориентированного подходов; 
освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и 
умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем 
мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 
Обучение ведётся по учебнику О.С.Габриелян «Химия 8 класс», который составляет единую линию 
учебников, соответствует федеральному компоненту государственного образовательного стандарта 
базового уровня и реализует авторскую программу О.С.Габриеляна. 
                  Цели изучения курса 

Общеучебные: Формирование у учащихся единой целостной химической картины мира, их 
интеллектуального развития, воспитание нравственности, гуманистических отношений. 
Учебно-воспитательные: Изучение основ науки: важнейших фактов, понятий, химических законов 
и теорий, химической символики, доступных обобщений мировоззренческого характера; 
Воспитание нравственности, гуманизма, бережного отношения к природе и собственности; 
Формирование умений обращаться с химическими веществами, простейшими приборами, 
оборудованием; соблюдать правила техники безопасности; 
Наблюдать и объяснять химические явления, происходящие в природе, лаборатории, на 
производстве и в повседневной жизни; 
Предметно-ориентированные: Формирование важнейших понятий неорганической химии 
рассматриваемых в основной школе на основе современной теории химического строения с 
некоторыми элементами электронной теории и стереохимии, рассмотреть строение и 
классификацию неорганических соединений. Ведущая идея курса : зависимость свойств веществ от 
состава и строения 

Структура курса 

 1. Введение (6 часа) 
2. Атомы химических элементов (10 ч.) 
3. Простые вещества (7ч.) 
4. Соединения химических элементов (14 ч.) 
5. Изменения, происходящие с веществами. 13 ч. 
6.  Резервное время 3ч. 
Перечень проверочных работ по модулям. 

1.Строение атома и виды химической связи. 
2. Классы химических соединений. Расчеты по химическим формулам. 
3. Типы химических реакций. Расчеты по химическим уравнениям. 
4. Теория электролитической диссоциации. 
Перечень практических работ 
1. Знакомство с лабораторным оборудованием. 



2. Правила безопасной работы в химической лаборатории.        
3. Приготовление раствора с заданной массовой долей растворенного вещества. 
4. Очистка поваренной соли. 
5 Генетическая связь между основными классами неорганических соединений. 
6. Решение экспериментальных задач на распознавание катионов и анионов. 
Перечень лабораторных работ 

1. Сравнение скорости испарения капель воды и спирта с фильтровальной бумаги. 
2. Взаимодействие металлов с растворами солей. 
3. Взаимодействие кислот, солей и щелочей. 
4. Растворение безводного сульфата меди (2) в воде. 
5. Примеры реакций идущих до конца.  
6. Химические свойства кислот. 
7. Реакции характерные для нерастворимых оснований и щелочей. 
8. Изучение свойств  основных и кислотных оксидов. 
9. Химические свойства солей. 

Содержание курса. 
Введение.  
Химия как часть естествознания. Химия – наука о веществах, их строении, свойствах и превращениях.  
Ученик должен знать и понимать: 
-химическую символику: знаки химических элементов; 
- химические понятия: вещество, химический элемент,  атом, ион, молекула, относительная атомная и 
молекулярная массы.  
-основные законы: периодический закон. 
Уметь:  
-называть химические элементы; 
-объяснять физический смысл атомного номера химического элемента, номеров группы и периода, к 
которым принадлежит в периодической системе Д.И.Менделеева; закономерности изменения 
свойств элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп; 
- характеризовать элементы (от водорода до кальция) по их положению в периодической системе 
Д.И.Менделеева и особенностей строения их атомов. 
Тема 1. Атомы химических элементов. 
 Атомы и молекулы. Химический элемент. Периодический закон и периодическая система 
химических элементов Д.И.Менделеева. Группы и периоды периодической системы. Строение атома. 
Ядро и электроны. Строение электронных оболочек атомов первых 20 химических элементов 
периодического закона. 
 Ученик должен знать и понимать химические понятия: 
Изотопы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления. 
Уметь:  
-определять валентность химических элементов, определять степень окисления химических 
элементов, тип химической связи в соединениях, заряд иона; 
-составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И.Менделеева.  
Пр. р №1 Правила Т.Б. Приёмы обращения с нагревательными приборами и лабораторным 
оборудованием.П.Р.№2 Правила техники безопасности 
Контрольная работа № 1 Введение. Атомы химических элементов. 
Тема 2. Простые вещества.  
Типы химической связи. Понятие о валентности и степени окисления. Знаки химических элементов, 
химические формулы. Относительные атомная и молекулярная массы. Количество вещества, моль. 
Молярная масса. Молярный объём. 
Тема 3. Соединения химических элементов. Качественный и количественный состав вещества. 
Простые и сложные вещества. Основные классы неорганических соединений. 
Пр.р. №3 Приготовление растворов с заданной массовой долей веществ. 
Контрольная работа №2 Соединения химических элементов 
Тема 4. Изменения, происходящие с веществами. Химическая реакция. Условия и признаки 
химических реакций. Сохранение массы веществ при химических реакциях. Классификация 
химических реакций по различным признакам. 
Контрольная работа № 3 Изменения, происходящие с веществами. 
Тема 5. Простейшие операции с веществом. Правила работы в школьной лаборатории. 
Лабораторная посуда и оборудование. Правила безопасности. 
Разделение смесей. Фильтрование. Взвешивание. Приготовление растворов.  
Ученик должен знать и понимать: 
- химические понятия: моль, молярная масса, молярный объём. 



Уметь: объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения; 
-вычислять количество вещества, объём или массу по количеству вещества, объёму или массе 
реагентов или продуктов реакции. 
П.р №4 Очистка загрязненной поваренной соли. 
Тема 6. Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов.  
Электролитическая диссоциация веществ в водных растворах. Электролиты и неэлектролиты. Ионы. 
Катионы и анионы. Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и солей. Реакции ионного 
обмена.  
Ученик должен знать и понимать химические понятия: 
растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация; основные теории химии: 
электролитической диссоциации;  
Уметь: определять характер среды в водных растворах неорганических соединении; называть изученные 
вещества, определять принадлежность веществ к различным классам соединений;  
-объяснять сущность реакций ионного обмена;  
-характеризовать химические свойства изученных веществ;  
-объяснять зависимость свойств веществ от их состава  и строения; выполнять химический эксперимент 
по распознаванию веществ. 
Контрольная работа №4 Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов (Итоговая). 
Тема 7. Окислительно-восстановительные реакции.  
Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель. 
 Ученик должен знать и понимать химические понятия: 
-окислитель и восстановитель, окисление и восстановление. 
Уметь: определять окислитель и восстановитель. 
П.р. №5 Генетическая связь. 
Требования к уровню подготовки обучающихся 8 класса 
В процессе обучения ученики 8 класса должны 
знать и понимать: 
-химическую символику: знаки химических элементов 
- химические понятия: вещество, химический элемент,  атом, ион, молекула относительная атомная и 
молекулярная массы  
-основные законы: периодический закон  
-изотопы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления 
- химические понятия: моль, молярная масса, молярный объём 
- растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация 
-окислитель и восстановитель, окисление и восстановление 
Уметь: 
-называть химические элементы 
-объяснять физический смысл атомного номера химического элемента, номеров группы и периода, к 
которым принадлежит в периодической системе Д.И.Менделеева; закономерности изменения 
свойств элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп 
- характеризовать элементы (от водорода до кальция) по их положению в периодической системе 
Д.И.Менделеева и особенностей строения их атомов. 
-определять валентность химических элементов, определять степень окисления химических 
элементов, тип химической связи в соединениях, заряд иона 
-составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И.Менделеева  
объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения 
-вычислять количество вещества, объём или массу по количеству вещества, объёму или массе 
реагентов или продуктов реакции 
- называть изученные вещества, определять принадлежность веществ к различным классам 
соединений  
-объяснять сущность реакций ионного обмена  
-характеризовать химические свойства изученных веществ 
-объяснять зависимость свойств веществ от их состава  и строения 
- выполнять химический эксперимент по распознаванию веществ 
- определять окислитель и восстановитель. 
Уровни освоения модуля 
Стандарт: 
-Формирование основ химических знаний; 
-Развитие умений наблюдать и объяснять химические явления, происходящие в лаборатории, на 
производстве и повседневной жизни; 
-Формирование умений безопасного обращения с веществами в школе и в повседневной жизни; 



-Формирование у учащихся понимания общественной потребности в развитии химии; 
-Развитие личности обучающихся, формирование у них гуманистического отношения и 
экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности. 
 
***************************************************************************************************************************
********** 
9 класс 
     Рабочая программа по химии составлена на основе Федерального компонента государственного 
стандарта среднего общего образования, примерной программы основного общего образования по 
химии и авторской программы О.С.Габриеляна. 
      Данная программа конкретизирует содержание стандарта, даёт распределение учебных часов по 
разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учётом межпредметных и 
внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. В 
программе определён перечень демонстраций, лабораторных опытов, практических занятий и 
расчётных задач. 
Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система.  
       Результаты изучения курса «Химия. 9 класс» приведены в разделе «Требования к уровню 
подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования направлены на 
реализацию деятельностного, практико-ориентированного и личностно ориентированного 
подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение 
знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в 
окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 
Обучение ведётся по учебнику О.С.Габриелян «Химия 9 класс», который составляет единую линию 
учебников, соответствует федеральному компоненту государственного образовательного стандарта 
базового уровня и реализует авторскую программу О.С.Габриеляна. 
                                    2. Цели изучения курса. 

Общеучебные Овладеть обязательным минимумом содержания основного общего образования 
в общеобразовательной области «химия» 

Предметно-
ориентированные 

По итогам усвоения обязательного минимума содержания образования в 
области «химия»,учащиеся должны овладеть интеллектуальными и 
практическими умениями, как общими для всех предметов, так и 
специфическими, характерными для химии. Уметь применять теоретические 
знания, осуществлять расчеты по химическим формулам, реакциям, соблюдать 
правила ТБ 

              Компоненты 

Региональные  

школьные  В концепции школьного химического образования- идея концентрического 
построения курса химии 9 класс 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОВЕРОЧНЫХ РАБОТ ПО МОДУЛЯМ 
1. Расчеты на теоретический и практический выход вещества. 
2. Тема «металлы» щелочные металлы, их соединения. 
3. Тема «неметаллы» Галогены, их соединения. 
4. Тема «неметаллы» Расчеты на содержание примесей в веществе. 
5. Тема «Органические соединения» 

Перечень практических работ 

1. Решение экспериментальных задач по теме «Получение соединений металлов и изучение их 
свойств». 

2. Решение экспериментальных задач по теме «Получение соединений неметаллов и изучение 
их свойств». 

3. Получение, собирание и распознавание газов (углекислого газа, аммиака)  

4. Изготовление моделей углеводородов. 
КОМПЛЕКТ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ НА КОНЕЦ ГОДА, 

1. Использовать материалы из тестовых заданий ЕГЭ, централизованного тестирования по 
химии.МО РФ Единый государственный экзамен, Контрольные измерительные материалы 
Химия 2013 г. Просвещение. Задания даются учащимся различного типа и уровня сложности. 

2. Использовать наборы  дидактических материалов 9 класс. 
СТРУКТУРА КУРСА. 

1. Повторение основных вопросов курс химии 8 класс. 
3. Металлы. 
4. Неметаллы. 



5. Органические вещества. 
КОНТРОЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

1. Тестовые задания « Общая характеристика Химических элементов» (введение) 
2. Классы неорганических соединений в свете ТЭД и ОВР. 

Содержание программы 
Тема 1.Повторение основных вопросов курса 8 класса. Характеристика химического элемента на 
основании его положения в Периодической системе химических элементов Д.И.Менделеева. 
Свойства оксидов, оснований, кислот и солей в свете ТЭД.  Ученик должен знать: план 
характеристики элемента. Уметь: объяснять закономерности изменения свойств элементов в группах 
и периодах.  
Знать: определения классов неорганических веществ с позиции электролитической диссоциации. 
Уметь: записывать уравнения химических реакций ионного обмена в молекулярном и ионном виде, 
уметь составлять электронный баланс для окислительно- восстановительных реакций. 
Тема 2. Металлы. 
 Щелочные и щёлочно-земельные металлы и их соединения. Алюминий. Амфотерность оксида и 
гидроксида. Железо. Оксиды, гидроксиды и соли железа.  
Ученик должен знать и понимать химические понятия: 
химическая связь, электроотрицательность, окислитель и восстановитель; 
важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы, электрохимический ряд напряжений 
металлов, общие способы получения металлов, понятие о коррозии металлов и способах защиты от 
коррозии. 
Уметь: определять заряд иона; характеризовать общие химические свойства металлов; объяснять 
зависимость свойств веществ от их состава, строения, природу химической связи, выполнять 
химический эксперимент по распознаванию неорганических веществ. 
 Практическая работа №1 Решение экспериментальных задач по теме «Получение соединений 
металлов и изучение их свойств» 
Контрольная работа № 1 Металлы 
Тема 3. Неметаллы.   
Сера. Оксиды серы. Серная кислота и её соли.  
Азот. Аммиак. Соли аммония. Оксиды азота. Азотная кислота и её соли. Углерод. Алмаз, графит. 
Угарный и углекислый газы. Угольная кислота и её соли. Кремний. Оксид кремния. Кремниевая 
кислота. Силикаты. 
 Ученик должен знать и понимать: 
- химические понятия: химическая связь, электроотрицательность, окислитель и восстановитель; 
важнейшие вещества и материалы: серная, соляная, азотная кислоты; щёлочи, аммиак, минеральные 
удобрения. 
Уметь: называть вещества, определять степень окисления, характеризовать общие химические 
свойства неметаллов, выполнять химический эксперимент по распознаванию неорганических 
веществ. 
Практическая работа №2 Решение экспериментальных задач по теме «Получение соединений 
неметаллов и изучение их свойств». 
Практическая работа №3 Получение собирание  и распознавание газов (аммиака и углекислого газа) 
Тема 4. Органические вещества.  
Углеводороды: метан, этан, этилен. Спирты (метанол, этанол, глицерин) и карбоновые кислоты 
(уксусная, стеариновая) как представители кислородосодержащих органических веществ. 
Биологически важные вещества: жиры. Углеводы, белки. 
 Ученик должен знать и понимать химические понятия: 
 гомология,  изомерия; важнейшие вещества и материалы: уксусная кислота, метан, этилен,  бензол, 
этанол, жиры,  белки,  
Уметь: 
- называть  изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре;  
-определять принадлежность веществ к различным классам органических соединений. 
 Практическая работа №4 «Изготовление моделей углеводородов» 
Контрольная работа №3 Органические вещества. 
Тема 5. Обобщение знаний за курс основной школы. Вычисление массы веществ или объёмов газов по 
известному количеству вещества одного из вступивших в реакцию или получающихся веществ. 
Вычисления по уравнениям, когда одно из веществ взято в виде раствора с определённой массовой 
долей растворённого вещества. Вычисление массовой доли химического элемента в веществе. 
Вычисление массы или объёма продукта реакции по известной массе или объёму исходного 
вещества, содержащего примеси. 
Ученики должны знать указанные выше понятия. 



Уметь объяснять химические явления, происходящие в природе, быту и на производстве, 
экологически грамотно вести себя в окружающей среде, оценивать влияние химического загрязнения 
окружающей среды на организм человека и другие живые организмы, безопасно обращаться с 
горючими веществами, лабораторным оборудованием.  
Контрольная работа №4 Итоговая. 
Требования к уровню подготовки обучающихся 9 класса 
В процессе обучения ученики 9 класса должны 
знать и понимать: 
- скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие. 
- химическая связь, электроотрицательность, окислитель и восстановитель; 
важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы, электрохимический ряд напряжений 
металлов, общие способы получения металлов, понятие о коррозии металлов и способах защиты от 
коррозии. 
-химические понятия: химическая связь, электроотрицательность, окислитель и восстановитель; 
важнейшие вещества и материалы: серная, соляная, азотная кислоты; щёлочи, аммиак, минеральные 
удобрения. 
- называть  изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре;  
Уметь: 
- объяснять зависимость скорости химической реакции и положения химического равновесия от 
различных факторов. 
- определять заряд иона; характеризовать общие химические свойства металлов; объяснять 
зависимость свойств веществ от их состава, строения, выполнять химический эксперимент по 
распознаванию неорганических веществ.  
- называть вещества, определять степень окисления, характеризовать общие химические свойства 
неметаллов, выполнять химический эксперимент по распознаванию неорганических веществ. 
- определять принадлежность веществ к различным классам органических соединений; выполнять 
химический эксперимент по распознаванию органических веществ. 
6. УРОВНИ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ 
Стандарт: 
-Формирование основ химических знаний. 
-Развитие умений наблюдать и объяснять химические явления, происходящие в лаборатории, на 
производстве, в повседневной жизни. 
-Формирование умений безопасного обращения с веществами в школе и в повседневной жизни; 
-Выработка у учащихся понимания общественной потребности в развитии химии; 
-Развитие личности обучающихся, формирование у них гуманистических отношений и 
экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности. 
 
***************************************************************************************************************************
********** 
10 класс 

Рабочая программа по химии составлена на основе Федерального компонента государственного 
стандарта среднего общего образования, примерной программы основного общего образования по 
химии и авторской программы О.С.Габриеляна. 
    Данная программа конкретизирует содержание стандарта, даёт распределение учебных часов по 
разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учётом меж предметных и внутри 
предметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. В программе 
определён перечень демонстраций, лабораторных опытов, практических занятий и расчётных задач. 
Программа рассчитана на 70 часов в год, на 2 часа в неделю 
      Развитие интеллектуальных способностей и гуманистических качеств личности Основной 
формой организации учебного процесса является классно-урочная система.  
      Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 
универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами 
являются: использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдения, 
измерения, опыты, эксперимент); проведение практических и лабораторных работ, несложных 
экспериментов и описание их результатов; использование для решения познавательных задач 
различных источников информации; соблюдение норм и правил поведения в химических 
лабораториях, в окружающей среде, а также правил здорового образа 
жизни. 
       Результаты изучения курса «Химия. 10 класс» приведены в разделе «Требования к уровню 
подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования направлены на 
реализацию деятельностного, практикоориентированного и личностно ориентированного подходов; 



освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и 
умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем 
мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 
Обучение ведётся по учебнику О.С.Габриелян, И.Г.Остроумов «Химия 10 класс» (профильный 
уровень), который составляет единую линию учебников, соответствует федеральному компоненту 
государственного образовательного стандарта профильного уровня и реализует авторскую 
программу О.С.Габриеляна. 
        Цели изучения курса 

Общеучебные: Формирование единой целостной химической картины мира; обеспечение 
преемственности между основной и старшей ступенями обучения. 
Предметно-ориентированные: Повторение важнейших понятий органической химии, 
рассмотренных в основной школе на основе современной теории химического строения с 
некоторыми элементами электронной теории и стереохимии, рассмотреть строение и 
классификацию органических соединений. Ведущая идея курса «состав-строение-свойства в теме 
«Химические реакции в органической химии». Закрепление и развитие теоретических знаний 
учащихся на фактическом материале, от простых (углеводородов) до сложных (биополимеров) с 
целью усиления дедуктивного подхода к изучению органической химии. 
           Структура курса 

1. Введение 3ч. 
2. Строение и классификация органических соединений 8ч. 
3. Химические реакции в органической химии 3ч. 
4. Углеводороды 16 ч. 
5. Спирты и фенолы 6 ч. 
6. Альдегиды и кетоны 3 ч. 
7. Карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры 6 ч. 
8. Углеводы 4 ч. 
9. Азотсодержащие соединения 9 ч. 
10. Биологически активные органические соединения 3 ч. 
11. Искусственные и синтетические органические соединения 3 ч. 
12. Резервное время 3ч. 

              Перечень практических работ 

1. Идентификация органических соединений. 
2. Распознавание пластмасс и волокон. 

 Перечень лабораторных опытов. 
1. Определение элементного состава органических соединений. 
2. Изготовление моделей молекул углеводородов 

3. Получение и свойства ацетилена 
4. Обнаружение непредельных соединений в жидких нефтепродуктах 
5. Ознакомление с коллекцией нефтепродуктов 
6. Свойства этилового спирта 
7. Свойства формальдегида 
8. Свойства уксусной кислоты 
9. Свойства жиров, растворов мыла и стирального порошка 
10. Свойства глюкозы 
11. Свойства крахмала 
12. Свойства белков 

      13.Знакомства с образцами пластмасс и волокон 
Содержание программы 
 Тема 1. Предмет органической химии. Теория строения органических соединений. 
Основные положения теории строения органических соединений. Свойство атомов углерода 
образовывать прямые, разветвлённые и замкнутые цепи, одинарные и кратные связи. Гомология, 
изомерия, функциональные группы в органических соединениях. Зависимость свойств веществ от 
химического строения. Классификация органических  соединений. Образование одинарных, 
двойных и тройных углерод-углеродных связей в свете представлений о гибридизации электронных 
облаков. Ионный и свободно-радикальный разрыв ковалентных связей. 
 
Тема 2. Предельные углеводороды.  

Предельные углеводороды (алканы), общая формула, гомологическая разность, химическое 
строение. Ковалентные связи в молекулах, sp3 –гибридизация. Зигзагообразное строение углеродной 
цепи, возможность вращения звеньев вокруг углерод-углеродных связей. Изомерия углеродного 
скелета. Систематическая номенклатура. Химические свойства: горение, галогенирование, 



термическое разложение, дегидрирование, окисление, изомеризация. Механизм реакции замещения. 
Синтез углеводородов (реакция Вюрца). Практическое значение предельных углеводородов и их 
галогенозамещённых. Определение молекулярной формулы газообразного углеводорода по его 
плотности и массовой доле элементов или по продуктам сгорания. 
Пр.р. №1 Качественный анализ органических соединений. 
 
Тема 3. Этиленовые и диеновые углеводороды.  
Непредельные углеводороды ряда этилена (алкены), sp2 – гибридизация электронных облаков 
углеродных атомов,   -  и   - связи. Изомерия углеродного скелета и положения двойной связи. 
Номенклатура этиленовых углеводородов. Геометрическая изомерия. Химические свойства: 
присоединение водорода, галогенов, галогеноводородов, воды, окисление, полимеризация. Механизм 
реакции присоединения. Правило Марковникова. Получение углеводородов реакцией 
дегидрирования. Применение этиленовых углеводородов в органическом синтезе. Понятие о 
диеновых углеводородах. Каучук как природный полимер, его строение, свойства, вулканизация.  
 
Тема 4. Ацетиленовые углеводороды.  
Ацетилен – представитель алкинов – углеводородов с тройной связью в молекуле. Особенности 
химических свойств ацетилена. Получение ацетилена, применение в органическом синтезе. 
 
Тема 5. Ароматические углеводороды. 
Электронное строение молекулы. Химические свойства бензола: реакции замещения (бромирование, 
нитрование), присоединения (водорода, хлора). Гомологи бензола, изомерия в ряду гомологов. 
Взаимное влияние атомов  в молекуле толуола. Получение и применение бензола и его гомологов. 
Сравнение свойств предельных, непредельных и ароматических углеводородов. Взаимосвязь 
гомологических рядов. 
Тема 6. Природные источники углеводородов. 

Природные источники углеводородов и их переработка. Природный и попутный нефтяные газы, их 
состав и использование в народном хозяйстве. Нефть,  её свойства и состав. Продукты фракционной 
перегонки нефти. Крекинг и ароматизация нефтепродуктов. Октановое число бензина. Коксование 
каменного угля, продукты коксования. Проблема получения жидкого топлива из угля. 
Пр.р. №2 Углеводороды. 
Контрольная №1 работа по теме: «Углеводороды». 
Тема 7. Гидроксипроизводные углеводородов. 
Атомность спиртов. Электронное строение функциональной группы, полярность О-Н связи. 
Гомологический ряд предельных одноатомных спиртов. Изомерия углеродного скелета и положения 
функциональной группы. Спирты первичные, вторичные, третичные. Номенклатура спиртов. 
Водородная связь между молекулами, влияние её на физические свойства спиртов. Химические 
свойства: горение, окисление до альдегидов, взаимодействие со щелочными металлами, 
галогеноводородами, карбоновыми кислотами. Смещение электронной плотности связи в 
гидроксильной группе под влиянием заместителей в углеводородном радикале. Применение 
спиртов из предельных (через галогенопроизводные) и непредельных углеводородов. 
Промышленный синтез метанола. 
Этиленгликоль и глицерин как представители многоатомных спиртов. Особенности их химических 
свойств, практическое использование. 
Фенолы. Строение фенолов, отличие по строению от ароматических спиртов. Физические свойства 
фенолов. Химические свойства: взаимодействие с натрием, щёлочью, бромом. Взаимное влияние 
атомов в молекуле. Способы охраны окружающей среды от промышленных отходов, содержащих 
фенол. 
Пр.р. №3 Спирты. 
Тема 8. Альдегиды и кетоны. 

Строение альдегидов, функциональная группа, электронное строение, особенности двойной связи. 
Гомологический ряд альдегидов. Номенклатура. Химические свойства: окисление, присоединение 
водорода. Получение уксусного альдегида гидратацией ацетилена и каталитическим окислением 
этилена. Применение муравьиного и уксусного альдегидов. Строение кетонов. Номенклатура. 
Особенности реакции окисления. Получение кетонов окислением вторичных спиртов. Ацетон – 
важнейший представитель кетонов, его практическое использование. 
Пр.р. №4 Альдегиды и кетоны. 
 
Тема 9. Карбоновые кислоты и их производные. 

Строение карбоновых кислот. Электронное строение карбоксильной группы, объяснение 
подвижности водородного атома. Основность кислот. Гомологический ряд предельных 



одноосновных кислот. Номенклатура. Химические свойства: взаимодействие с некоторыми 
металлами, щелочами, спиртами. Изменение силы кислот под влиянием заместителей в 
углеводородном радикале. Особенности муравьиной кислоты. Важнейшие представители 
карбоновых кислот. Получение кислот окислением альдегидов, спиртов, предельных углеводородов. 
Применение кислот в народном хозяйстве. Мыла как соли высших карбоновых кислот, их моющее 
действие. 
 Генетическая связь углеводородов, спиртов, альдегидов и кетонов, карбоновых кислот. 
Строение сложных эфиров. Обратимость реакции этерификации. Гидролиз сложных жиров. 
Практическое использование. 
Жиры как сложные эфиры глицерина и карбоновых кислот. Жиры в природе, их свойства. 
Превращение жиров пищи в организме. Гидролиз и гидрирование жиров в технике, продукты 
переработки жиров. Понятие о синтетических моющих средствах – их составе, строении, 
особенностях свойств. Защита природы от загрязнений СМС. 
Пр.р.№5 Карбоновые кислоты и их производные 
Контрольная работа №2 по теме «Кислородосодержащие органические соединения»: 
 
Тема 10. Углеводы. 
Классификация углеводов. Глюкоза как важнейший представитель моносахаридов. Физические 
свойства и нахождение в природе. Строение глюкозы. Химические свойства: взаимодействие с 
гидроксидами металлов, реакции окисления, восстановления, брожения. Применение глюкозы. 
Фруктоза как изомер глюкозы. 
 Краткие сведения о строении и свойствах рибозы и дезоксирибозы. 
Сахароза. Физические свойства и нахождение в природе. Химические свойства: образование 
сахаратов, гидролиз. Химические процессы получения сахарозы из природных источников.  
Крахмал. Строение макромолекул из звеньев глюкозы. Химические свойства: реакции с йодом, 
гидролиз. Превращения крахмала пищи в организме. Гликоген. 
Целлюлоза. Строение макромолекул из звеньев глюкозы. Химические свойства:гидролиз, 
образование сложных эфиров. Применение целлюлозы и её производных. Понятие об искусственных 
волокнах на примере ацетатного волокна. 
Пр.р. №6 Углеводы. 
 
Тема 11. Амины. 
Строение аминов. Аминогруппа, её электронное строение. Амины как органические основания, 
взаимодействие с водой и кислотами. Анилин, его строение, причины ослабления свойств, в 
сравнении с аминами предельного ряда. Получение анилина из нитробензола (реакция Зинина), 
значение в развитии органического синтеза. 
Тема 12. Аминокислоты. Белки. 

Строение аминокислот, их физические свойства. Изомерия аминокислот. Аминокислоты как 
амфотерные органические соединения. Синтез пептидов, их строение. Биологическое значение     - 
аминокислот. 
Белки как биополимеры. Основные аминокислоты, образующие белки. Первичная, вторичная и 
третичная структура белков. Свойства белков: гидролиз, денатурация, цветные реакции. 
Превращения белков пищи в организме. Успехи в изучении строения и синтеза белков. 
Пр.р. №7 Амины. Аминокислоты. Белки. 
 
Тема 13. Азотсодержащие гетероциклические соединения. Нуклеиновые кислоты. 

Общие понятия о гетероциклических соединениях. Пиридин и пиррол как представители 
азотсодержащих гетероциклов. Пуриновые и пиримидиновые основания, входящие в состав 
нуклеиновых кислот. 
Состав нуклеиновых кислот (ДНК, РНК). Строение нуклеотидов. Принцип комплиментарности в 
построении двойной спирали ДНК. Роль нуклеиновых кислот в жизнедеятельности организмов. 
Контрольная работа №3 Итоговая. 
                   Требования к уровню подготовки учащихся. 
Ученик должен знать и понимать: 
- химические понятия: углеродный скелет, радикалы, функциональные группы, гомология, 
структурная и пространственная  изомерия, пространственное строение органических соединений, 
гибридизация орбиталей, индуктивный и мезомерный эффекты, электрофил, нуклеофил,  
химическая реакция, тип химической реакции; 
- основные теории химии: теорию строения органических соединений;  
- классификацию и номенклатуру органических соединений; 
- природные источники углеводородов и способы их переработки; 



- важнейшие вещества и материалы: уксусная кислота, метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, 
фенол, уксусная кислота,  жиры,  мыла и моющие средства,  глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, 
белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы. 
Уметь: 

 - называть  изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре;  
- объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения. 
- определять: принадлежность веществ к различным классам органических соединений, тип 
химической реакции, характер взаимного влияния атомов в молекулах; 
- характеризовать общие химические свойства органических соединений;  строение и свойства 
органических веществ (углеводородов, спиртов, фенолов, альдегидов и кетонов, карбоновых кислот, 
аминов, аминокислот и углеводов; 
- объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения; реакционную способность 
органических соединений от строения молекул; 
 - выполнять химический эксперимент по распознаванию органических веществ; 
- проводить расчёты по химическим формулам и уравнениям реакций 
- осуществлять самостоятельный поиск химической информации с использованием различных 
источников 
Уровни освоения модуля 
Стандарт: 
-Формирование основ химических знаний; 
-Развитие умений наблюдать и объяснять химические явления, происходящие в лаборатории, на 
производстве и повседневной жизни; 
-Формирование умений безопасного обращения с веществами в школе и в повседневной жизни; 
-Формирование у учащихся понимания общественной потребности в развитии химии; 
-Развитие личности обучающихся, формирование у них гуманистического отношения и 
экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности. 
 
***************************************************************************************************************************
********** 
11 класс 
      Рабочая программа по химии составлена на основе Федерального компонента государственного 
стандарта среднего общего образования, примерной программы основного общего образования по 
химии и авторской программы О.С.Габриеляна. 
      Данная программа конкретизирует содержание стандарта, даёт распределение учебных часов по 
разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учётом межпредметных и 
внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. В 
программе определён перечень демонстраций, лабораторных опытов, практических занятий и 
расчётных задач. 
Рассчитана программа на 70 часов в год, 2 часа в неделю.  
Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. Организация 
сопровождения учащихся направлена на: 
- создание оптимальных условий обучения; 
 -исключение психотравмирующих факторов; 
- сохранение психосоматического состояния здоровья учащихся; 
- развитие положительной мотивации к освоению программы; 
- развитие индивидуальности и одаренности каждого ребенка. 
    Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных  умений и навыков, 
универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами 
являются: использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдения, 
измерения, опыты, эксперимент); проведение практических и лабораторных работ, несложных 
экспериментов и описание их результатов; использование для решения познавательных задач 
различных источников информации; соблюдение норм и правил поведения в химических 
лабораториях, в окружающей среде, а также правил здорового образа 
жизни. 
      Результаты изучения курса «Химия. 11 класс» приведены в разделе «Требования к уровню 
подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования направлены на 
реализацию деятельностного,  практико ориентированного и личностно ориентированного 
подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение 
знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в 
окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 



          Обучение ведётся по учебнику О.С.Габриелян «Химия 11 класс», который составляет единую 
линию учебников, соответствует федеральному компоненту государственного образовательного 
стандарта базового уровня и реализует авторскую программу О.С.Габриеляна. 
                  Цели изучения курса 

Общеучебные: Формирование единой целостной химической картины мира; обеспечение 
преемственности между основной и старшей ступенями обучения. 
Предметно-ориентированные: Повторение важнейших понятий неорганической и органической 
химии, рассмотренных в основной школе на основе современной теории химического строения с 
некоторыми элементами электронной теории и стереохимии, рассмотреть строение и 
классификацию органических соединений и неорганических. Ведущая идея курса «состав-строение-
свойства в теме «Химические реакции в органической и неорганической химии». Закрепление и 
развитие теоретических знаний учащихся на фактическом материале, от простых (углеводородов) до 
сложных (биополимеров) с целью усиления дедуктивного подхода к изучению органической химии. 
                       Структура курса 
1. Строение атома 7ч. 
2. Строение вещества. 10 ч. 
3. Химические реакции. 13ч. 
4. Вещества и их свойства. 19ч. 
5. Химия в жизни общества. 8ч. 
6. Резервное время 2ч. 
7. Химический практикум. 4ч. 
                     Перечень проверочных работ по модулям 

1. Гибридизация орбиталей и геометрия молекул 
2. Виды изомерии. 
3. Металлы. 
4. Генетическая связь между классами органических и неорганических соединений. 

                           Перечень практических работ 
1. Получение газов и изучение их свойств. 
2. Скорость химических реакций. Химическое равновесие. 
3. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и неметаллы» 
4. Идентификация неорганических соединений. 

                           Перечень лабораторных работ 

10. Органические полимеры. 
11. Скорость химической реакции. 
12. Водородный показатель. 
13. Металлы и их свойства. 
14. Генетическая связь между классами органических и неорганических соединений. 

Содержание программы 
Тема 1. Строение атома. 
 Периодический закон и периодическая система химических элементов. Состав атомных ядер. 
Строение электронных оболочек атомов элементов первых 4-х периодов. Особенности строения 
электронных оболочек атомов переходных элементов.  
Ученики должны знать и понимать: 
-важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, изотопы. 
-основные законы химии: периодический закон. 
Уметь: 
-объяснять закономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов и главных 
подгрупп; 
-определять степень окисления химических элементов; 
- характеризовать элементы (от водорода до кальция) по их положению в периодической системе 
Д.И.Менделеева и особенностей строения их атомов. 
Тема 2. Строение вещества.  Химическая связь. Ковалентная связь, её разновидности и механизм 
образования. Электроотрицательность. Степень окисления. Ионная связь. Катионы и анионы. 
Металлическая связь. Водородная связь. 
Чистые вещества и смеси. Истинные растворы. Золи, гели, понятие о коллоидах. Теория строения 
органических соединений. Структурная изомерия. Полимеры: пластмассы, каучуки, волокна. 
 Ученик должен знать и понимать химические понятия: 
Изотопы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления; 
-основные теории химии: строения органических соединений. 
Уметь:  



-определять валентность химических элементов, определять степень окисления химических 
элементов, тип химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах 
неорганических соединений.  
-объяснять природу химической связи. 
Тема 3. Химические реакции.  Классификация химических реакций. Скорость реакции, её 
зависимость от различных факторов. Катализ. Обратимость реакций. Химическое равновесие и 
способы его смещения. Среда растворов: кислая, нейтральная, щелочная.  
Ученики должны знать и понимать химические понятия: 
-окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость 
химической реакции, катализ, химическое равновесие 
- основные теории химии: электролитическая диссоциация 
Уметь: 
- определять степень окисления элементов, окислитель и восстановитель 
- объяснять зависимость скорости реакции и смещения химического равновесия от различных 
факторов 
Контрольная работа №1 по темам 1,2,3 
Тема 4. Вещества и их свойства. Классификация неорганических веществ. Металлы. Неметаллы. 
Кислоты неорганические и органические. Основания неорганические и органические. Амфотерные 
неорганические и органические соединения. Качественные реакции на неорганические и 
органические вещества. 
Ученик должен знать и понимать химические понятия: 
-кислоты, основания, соли, амфотерность органических и неорганических веществ 
Уметь: 
-называть вещества 
-определять принадлежность веществ к различным классам 
- характеризовать общие свойства основных классов неорганических и органических соединений 
-объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения 
-выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и органических 
веществ 
Контрольная работа №2 по теме «Вещества и их свойства». 
Пр.р.№1. Решение экспериментальных задач по неорганической  химии». 
Пр.р.№2. Решение экспериментальных задач по органической химии. 
Требования к уровню подготовки выпускников 
Тема 1. Строение атома. 
Ученики должны знать и понимать: 
-важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, изотопы. 
-основные законы химии: периодический закон. 
Уметь: 
-объяснять закономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов и главных 
подгрупп; 
-определять степень окисления химических элементов; 
- характеризовать элементы (от водорода до кальция) по их положению в периодической системе 
Д.И.Менделеева и особенностей строения их атомов. 
Тема 2. Строение вещества. 
Ученик должен знать и понимать химические понятия: 
Изотопы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления; 
-основные теории химии: строения органических соединений. 
Уметь:  
-определять валентность химических элементов, определять степень окисления химических 
элементов, тип химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах 
неорганических соединений.  
-объяснять природу химической связи. 
Тема 3. Химические реакции.  
Ученики должны знать и понимать химические понятия: 
-окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость 
химической реакции, катализ, химическое равновесие 
- основные теории химии: электролитическая диссоциация 
Уметь: 
- определять степень окисления элементов, окислитель и восстановитель 
- объяснять зависимость скорости реакции и смещения химического равновесия от различных 
факторов 



Тема 4. Вещества и их свойства.  
Ученик должен знать и понимать химические понятия: 
-кислоты, основания, соли, амфотерность органических и неорганических веществ 
Уметь: 
-называть вещества 
-определять принадлежность веществ к различным классам 
- характеризовать общие свойства основных классов неорганических и органических соединений 
-объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения 
-выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и органических 
веществ 
Тема 5. Химия в жизни общества. 
Знать:  
-правила грамотного поведения в окружающей среде 
Уметь: 
-проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных 
источников 
-оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие 
живые организмы 
-правила безопасного обращения с горючими и токсичными веществами и лабораторным 
оборудованием 
Уровни освоения модуля 
Стандарт: 
-Формирование основ химических знаний; 
-Развитие умений наблюдать и объяснять химические явления, происходящие в лаборатории, на 
производстве и повседневной жизни; 
-Формирование умений безопасного обращения с веществами в школе и в повседневной жизни; 
-Формирование у учащихся понимания общественной потребности в развитии химии; 
-Развитие личности обучающихся, формирование у них гуманистического отношения и 
экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности. 
  



Русский язык 
5 класс 

Данная программа отражает обязательное для усвоения в основной школе содержание обучения 
русскому языку. Главная цель обучения русскому языку состоит в том, чтобы обеспечить языковое 
развитие учащихся, сформировать умения и навыки грамотного письма, полноценного восприятия 
звучащей речи, научить их правильно и выразительно говорить и писать на родном языке. 
 Рабочая программа по русскому языку в 5 классе составлена на основе Федерального компонента 
государственного стандарта общего образования, Примерной программы основного общего 
образования по русскому языку и Программы по русскому языку к учебному комплексу для 5-9 
классов. (Авторы программы: Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Л.Ю. Комиссарова, И.В.). Программа 
соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту и обеспечена 
учебниками «Русский язык» для 5–9 кл., авторы Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева и  др. 
Основные цели обучения в организации учебного процесса в 5 классе:  
 
– воспитание гражданственности и патриотизма, воспитание интереса и любви к русскому языку;  
– совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и 
ситуациях; обогащение словарного запаса;  

– формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 
оценивать их с точки зрения нормативного соответствия ситуации и сфере общения.  

 
Данные цели обусловливают решение следующих приоритетных задач:  
 
– развитие у учащихся патриотического чувства по отношению к родному языку: любви и интереса 

к нему, осознания его красоты и эстетической ценности, гордости и уважения к языку как части 
русской национальной культуры;  

– осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая находится в постоянном диалоге 
(через язык и созданные на нём тексты) с миром и с самим собой;  

– формирование у учащихся чувства языка;  
– воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством (а значит, и познавать его), 

совершенствовать свою устную и письменную речь, делать её правильной, точной, богатой;  
сообщение необходимых знаний и формирование учебно-языковых, речевых и правописных умений 
и навыков, необходимых для того, чтобы правильно, точно и выразительно говорить, читать и писать 
на родном языке. Учебник: Русский язык 5 класс: учебник для общеобразовательных учреждений 
На освоение программы в 5 классе федеральным базисным учебным планом отведено 175 часов в год, 
т.е. 5 часов в неделю. Календарно – тематический план составлен в соответствии с программой и в 
соответствии с требованиями ФГОС 
Учебно-тематический план 

Раздел Тема 
Количество 
часов 

В том числе, 
контр. раб. 

 5 класс 175 8 

I 
Язык как средство общения. Нужно ли изучать родной 
язык?                                                              

1 
 

Слово в языке и речи. Повторение и углубление курса начальной школы 

II Слово и его звуковая оболочка 12 1 

III Слово и его лексическое значение  23 1 

IV Грамматическое значение слова 3  

V Слово в предложении. 21 1 

VI Слово в тексте. 11  

Знаменательные (самостоятельные) слова 

VII Имя существительное в языке и речи 34 2 

VIII Местоимения-существительные в языке и речи 16 1 

IX Глагол в языке и речи 42 2 

X Систематизация и обобщение изученного в 5 классе 10  

Резерв  2  

 
***************************************************************************************************************************
*********** 



6 класс 
Программа составлена на основе: Государственного стандарта общего основного образования по 
русскому языку (для 5 – 9 классов); Примерной программы основного общего образования по 
русскому языку (для 5 – 9 классов); Образовательной программы по курсу “Русский язык” (Р.Н. 
Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина//Образовательная система “Школа 2100”. Сборник программ под 
науч. ред. А.А. Леонтьева). Программа рассчитана на 6 часов в неделю, всего – 204 часа. 
Цель программы: формирование у учащихся на базе усвоения ими системы знаний о языке умений 
и навыков полноценно, грамотно пользоваться богатыми ресурсами родного языка в своей речевой 
практике; воспитание бережного отношения к языку и речи, стремления к самосовершенствованию в 
области языковой подготовки и культуры речевого общения. 
Задачи программы: 1. Дать учащимся представление о роли языка в жизни общества, о языке как 
развивающемся явлении, о месте русского языка в современном мире, о его богатстве и 
выразительности; обеспечить усвоение определенного круга знаний из области фонетики, графики, 
орфоэпии, орфографии, лексики, морфемики, словообразования, морфологии, синтаксиса, 
пунктуации, стилистики, а также формирование умений применять эти знания на практике; 
 2. Развивать речь учащихся: обогащать их активный и пассивный запас слов, грамматический строй 
речи; способствовать усвоению норм литературного языка, формированию и совершенствованию 
умений и навыков грамотного и свободного владения устной и письменной речью во всех основных 
видах ревой деятельности; 
3. Формировать и совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки; 
4. Формировать умение анализировать речевые факты, оценивать их с точки зрения 
нормированности, соответствия ситуации общения; 
5. Формировать умение анализировать и составлять тексты разных жанров и стилей. 
Всего часов – 204, из них развитие речи – 33 ( 14+19 ), контр. работ – 7ч (3+4)  

 
Содержание программы 

Вводная часть программы знакомит учащихся с понятиями «русский национальный язык» и 
«литературный язык», освещает путь становления русского национального языка. Первый раздел 
посвящён повторению и углублению сведений об основных частях речи: имени существительном, 
местоимении-существительном, глаголе. Повторяются сведения о простом и сложном предложении, 
о тексте как единице языка. Во втором разделе учащиеся знакомятся со словами со значением 
«количество предметов»: грамматическое значение, морфологические и синтаксические признаки, 
нормы употребления в речи. Третий раздел направлен на изучение слов со значением «признак 
предмета»: имя прилагательное, порядковые числительные, местоимения-прилагательные и 
местоимения-числительные. Четвёртый раздел изучает слова со значением «признак предмета по 
действию»: грамматическое значение, морфологические и синтаксические признаки, нормы 
употребления в речи. Пятый раздел направлен на повторение, обобщение и систематизацию 
изученного в курсе русского языка за 6 класс. 
Формы и методы преподавания: 1. Работа с учебником; 2. Проблемный диалог, беседа; 3. Элементы 
анализа текста; 4. Лингвистический эксперимент; редактирование; 5. Все виды разборов; 6. Все виды 
диктантов; 7.Создание  устных высказываний на лингвистическую тему; 8. Выполнение творческих 
работ 
Формы контроля: тестовые работы (по типу ГИА); практические работы по анализу текста;  
диктанты с грамматическим заданием; свободные диктанты, повторительно-обобщающие уроки, 
урок-зачёт.  
                                                                         
                                                                   Учебно-методический комплект: 
1. Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Комиссарова Л.Ю., Текучёва И.В. Русский язык: Учебник для 6-го класса 
основной школы / Под научн. Ред. Акад. РАО А.А. Леонтьева.- Изд. 2-е, перераб – М.: Баласс, 2010 
(Образовательная система «Школа 2100») 
2. Барова Е.С., Богданова М.Р. Самостоятельные и проверочные работы по русскому языку. 
Подготовка к итоговой аттестации и ЕГЭ. 6 класс. М.: Баласс, 2010 
                                                                              Дополнительные ресурсы: 

 Материалы подготовки к ОГЭ по русскому языку; 
 Тестовые материалы и ресурсы сети ИНТЕРНЕТ. 

 
***************************************************************************************************************************
*********** 
11 класс 

Настоящая рабочая программа разработана применительно к учебной программе по русскому языку 
для 10-11 классов общеобразовательных учреждений М.: Просвещение 2003. Авторы А.И. Власенков, 



Л.М. Рыбченкова. Календарно-тематический     план     ориентирован     на     использование 
учебников «Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи. 10-11 классы» М.: Просвещение, 2010, а 
также дополнительных пособий: для учителя - Методические рекомендации к учебнику «Русский 
язык. Грамматика. Текст. Стили речи. 10-11классы», авторы А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова, М.: 
Просвещение, 2010г. 
Согласно действующему учебному плану    в 11  классе  предполагается обучение  в объеме 2 
часов в неделю; в год - 68 часов. 
Данная рабочая программа по русскому языку для 10-11 классов создана на основе федерального 
компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования  и авторской 
программы по русскому языку для 10-11 классов общеобразовательных учреждений (авторы-
составители: А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова) 
   Обучение родному языку в школе рассматривается современной методикой не просто как процесс 
овладения определенной суммой знаний о русском языке и системой соответствующих  умений и 
навыков,   а как процесс  речевого, речемыслительного, духовного    р а з в и т и я   школьника. 
Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются 
теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения выпускника школы 
практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся 
условиям современного мира.  Как средство познания действительности русский язык обеспечивает 
развитие интеллектуальных и творческих способностей старшеклассника, развивает его абстрактное 
мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, 
самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных 
знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество их 
усвоения, а в перспективе способствует овладению будущей профессией. 
По сравнению с   обязательным минимумом  содержания среднего (полного) общего образования  
1999 года данная рабочая программа содержит ряд принципиальных новшеств, определяющих 
концептуальную новизну курса русского языка в 10-11 классах. К таким новшествам относятся: 1) 
изменение концепции преподавания (приоритеты, подходы); 2) значительное обновление 
содержания образования (расширение тем) 
Концептуальная новизна курса русского языка в 10-11 классах состоит в том, что  на базовом уровне 
обучения русскому языку решаются проблемы, связанные с формированием общей культуры, с 
развивающими и воспитательными задачами образования, с задачами социализации личности.  
Предлагаемая рабочая программа  обеспечивает в процессе изучения русского языка  формирование 
и  совершенствование  общеучебных умений и навыков, базирующихся на видах речевой 
деятельности и предполагающих  развитие речемыслительных способностей: коммуникативных 
(владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, 
базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и 
ситуациях общения), интеллектуальных (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, 
обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация), информационных (умение 
осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, умение 
работать с текстом), организационных (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, 
осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию) и создаёт условия  для развития  
общекультурного уровня  старшеклассника, способного к продолжению обучения в образовательных 
учреждениях высшей школы.  
Важной особенностью предлагаемой   программы является принципиальная новизна подходов к 
реализации преподавания русского языка в 10-11 классах. На первый план выдвигается 

компетентностный подход, на основе которого структурировано содержание данной рабочей 
программы, направленное на развитие и совершенствование коммуникативной, языковой, 
лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. 
Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами 
культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в различных 
сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям 
учащихся старшей школы. 
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – систематизация знаний о языке как 
знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; общих 
сведений о лингвистике как науке; овладение основными нормами русского литературного языка, 
обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; совершенствование 
способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, умения 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. 



В основу рабочей  программы положены актуальные в настоящее время  идеи личностно- 
ориентированного и деятельностного подходов  к обучению  русскому языку. Особенностью такого 
обучения является синтез языкового, речемыслительного и духовного развития учащихся старшей 
школы, установление взаимосвязи между процессами изучения и использования языка, смещение 
традиционного акцента на запоминание теоретического материала к осмыслению  функционального 
потенциала языкового явления и овладению навыками уместного использования его в разных 
ситуациях речевого общения.   
В соответствии с вышеуказанными подходами  содержание представленной программы направлено 
на реализацию единства процесса усвоения основ лингвистики и процесса формирования 
коммуникативных умений, что  предполагает не только усвоение учащимися лингвистических 
знаний, но и освоение ими элементов современной теории речевого общения с целью формирования 
у них умений уместного использования языковых средств в разнообразных сферах общения. 
Данный вариант рабочей программы, целиком базирующийся на основе федерального компонента 
государственного стандарта среднего ( полного) общего образования, отличается от авторской 
программы А.И. Власенкова, Л.М. Рыбченковой тем, что в неё дополнительно включены темы, 
предписанные федеральным компонентом стандарта:  
« Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации», , «Нормы литературного 
языка, их соблюдение в речевой практике», «Синонимия в системе русского языка», «Соблюдение 
норм речевого поведения в различных сферах общения». 
 Освоение тем, предусмотренных федеральным компонентом государственного стандарта, связанных 
с оценкой коммуникативных качеств и эффективности речи, с развитием навыков  использования 
различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера текста, с развитием 
навыков диалогической и монологической речи, с совершенствованием умений и навыков  создания 
текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров осуществляется в практическом 
применении непосредственно на уроках русского языка в процессе выполнения специально 
подобранных заданий.  
Ярко выраженной особенностью данной программы является её практическая направленность. На 
старшей ступени обучения (10-11 классы)  подростки проявляют интерес к выбору процессии, 
профессиональной  ориентации, строят планы на будущее. В связи с этим одной из задач обучения 
на данном этапе является развитие и совершенствование способности учащихся к речевому 
взаимодействию и социальной адаптации.  Предлагаемая рабочая программа  предусматривает  
углубление  и расширение знаний о языковой норме и ее разновидностях, коммуникативных 
качествах речи, нормах речевого поведения в различных сферах общения, совершенствование 
умений моделировать свое речевое поведение в соответствии  с условиями и задачами общения. 
Особое внимание в программе уделяется  публицистическому и художественному стилям речи, 
практическому овладению учениками данными стилями;  это  связано с практическими 
потребностями, возникающими у учащихся в связи с обучением и  окончанием школы, вступлением 
в активную самостоятельную жизнь( владение языком таблиц, схем, рекламы, умение создавать текст 
в различных научно-популярных вариантах, овладение культурой публичной речи). 
Общее содержание рабочей программы направлено на повторение и углубление знаний учащихся 
по фонетике, лексике, фразеологии, грамматике; дальнейшее совершенствование орфографической, 
пунктуационной и речевой грамотности учащихся, изучение лингвистики текста,  а также 
закрепление и расширение знаний о коммуникативных качествах речи, об основных нормах 
современного русского языка, так как овладение основными нормами русского литературного языка 
способствует формированию умений опознавать, классифицировать, оценивать языковые факты с 
точки зрения нормативности, целесообразности их употребления в речи, что является необходимым 
условием успешной коммуникации. 
Курс русского языка в X-XI классах направлен на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 
духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 
своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 
взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному 
выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и 
навыков;  

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 
общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в 
различных сферах общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 
оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности языка 
и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения;  



 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение 
уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности.  

В соответствии с целями преподавания русского языка основные задачи курса русского языка в 
старших классах по данной программе сводятся к следующему: 
1) дать представление о связи языка и истории, культуры русского и других народов, о национальном 
своеобразии русского языка; 
2) закрепить и углубить знания учащихся об основных единицах и уровнях языка, развить умения по 
фонетике, лексике, фразеологии, грамматике, правописанию: 
- закрепить и расширить знания о языковой норме, развивая умение анализировать языковые 
единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления и совершенствуя 
навык применения в практике речевого общения основных норм современного русского 
литературного языка; 
-совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся; 
- обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с одновременным 
расширением знаний учащихся о стилях, их признаках, правилах использования; 
3) развивать и совершенствовать способность учащихся создавать устные и письменные 
монологические и диалогические  высказывания различных типов и жанров в разных сферах 
общения; осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 
точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных 
задач:  
- формировать и совершенствовать основные информационные умения и навыки: чтение и 
информационная переработка текстов разных типов, стилей и жанров, работа  с различными 
информационными источниками. 
     В соответствии с этим реализуется рабочая программа  на основе Программы по русскому языку 
для 10-11 классов общеобразовательных учреждений М.: Просвещение 2010года. Авторы А.И. 
Власенков, Л.М. Рыбченкова 
На основании примерных программ Минобрнауки РФ, содержащих требования к минимальному 
объему содержания образования по русскому языку в 11 классе  реализуется программа базисного 
уровня. 
С учетом уровневой специфики класса выстроена система учебных занятий (уроков), 
спроектированы цели, задачи, ожидаемые результаты обучения (планируемые результаты), что 
представлено в схематической форме ниже.  

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

Требования к уровню подготовки выпускников 11  класса (базовый уровень). 
Учащиеся должны знать:  

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, 
культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные нормы 
современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-
культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения;  

         должны уметь:   

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки 
зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных 
задач;  

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 
употребления;  

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 
разновидностей языка;  

 использовать основные виды чтения  в зависимости от коммуникативной задачи;  

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, 
справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в 
электронном виде на различных информационных носителях;  

 создавать устные и письменные высказывания различных типов и жанров в учебно-научной, 
социально-культурной и деловой сферах общения;  



 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 
грамматические нормы современного русского литературного языка;  

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 
русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения;  

 использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 
текста;  

       владеть компетенциями: коммуникативной, языковедческой, культуроведческой. 
      способны решать следующие жизненно-практические задачи: 

 осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 
приобщение к ценностям национальной и мировой культуры; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 
деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 
деятельности; 

 увеличение словарного запаса; расширение круга используемых языковых и речевых средств; 
совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

 совершенствование коммуникативных способностей; развитие готовности к речевому 
взаимодействию, межличностному и культурному общению, сотрудничеству.   

  



Литература 
5 класс 

Программа по литературе для 5 класса составлена на основе Фундаментального ядра содержания 
общего образования и Требований к результатам основного общего образования, представленных в 
Федеральном государственном образовательном стандарте общего образования второго поколения, а 
также в соответствии с рекомендациями Примерной программы (Примерные программы по 
учебным предметам. Основная школа. В 2-х частях, М.: «Просвещение», 2011 год); с авторской 
программой  Т. Ф. Курдюмовой. УМК состоит прежде всего из учебника «Литература. 5 кл. Учебник-
хрестоматия для общеобразовательных учреждений. Комплект из 2-х частей / Автор-составитель 
Курдюмова Т.Ф. 
  В ней также учитываются основные идеи и положения Программы развития и формирования 
универсальных учебных действий для общего образования,  с особенностями ООП, образовательных 
потребностей и запросов обучающихся нашей школы, преемственность с примерными программами 
для начального общего образования. 
Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 
обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями 
изучения литературы, которые определены стандартом. 
  
                  2. Основными целями обучения в организации учебного процесса в 5 классе будут: 

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. 
 
4. Принципы и подходы к формированию программы концептуальные положения. 
В программу включены произведения устного народного творчества и литературы XIX—ХХ веков, 
причем не только традиционные для школы, но и те, что ранее не изучались. Дидактический 
аппарат учебника литературы направлен на восстановление в памяти учащихся пройденного 
материала и раскрытие его связи с новым, а также на развитие самостоятельной мысли учеников: 
«докажи...», «сравни...», «рассмотри...», «найди...» Вопросы и задания являются разноуровневыми по 



своей трудности. Большое внимание уделяется практике чтения: вслух и про себя, классному и 
домашнему. 
 5. Место курса «Литература» в базисном учебном (образовательном) плане 
Федеральный базисный учебный образовательный план для образовательных учреждений 
Российской Федерации (вариант № 1) предусматривает обязательное изучение литературы на этапе 
основного общего образования в объеме 455 ч, в том числе: в 5 классе — 102 ч, в 6 классе — 68 ч, в 7 
классе — 68 ч, в 8 классе — 68ч, в 9 классе — 102 ч. 
 
Примерная программа по литературе для основного общего образования отражает инвариантную 
часть и рассчитана на 400 ч. Вариативная часть программы составляет 55 ч (12% времени от общего 
количества часов, предусмотренных в базисном учебном плане) и формируется авторами рабочих 
программ. 
6. Результаты изучения предмета «Литература» 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении 
предмета «Литература», являются: 
 
• совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к 
многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к культурам 
других народов;  
• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 
информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.). 
 
Метапредметные результаты изучения предмета «Литература» 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); 
• 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. 
Требования к уровню освоения обучающимися (личностных, метапредметных и предметных) 
результатов конкретного учебного предмета 
 
Личностные УУД: 
- формирование выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 
- формировать уважение к личности и её достоинству; 
- формирование эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других; 
- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей и их иерархизации; 
- формировать уважение к истории; 
- формировать гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 
- способствовать развитию культурной и этнической толерантности; 
- осуществлять рефлексию. 
Метапредметные УУД 
Регулятивные УУД: 
- обучение целеполаганию; 
- самостоятельно формулировать тему, проблему и цели урока; 
- анализировать условия достижения цели;  
- устанавливать целевые приоритеты; 
- выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ; 
- принимать решения в проблемной ситуации; 
- самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 
- адекватно самостоятельно оценивать свои суждения и вносить необходимые коррективы в ходе 
дискуссии. 
Коммуникативные УУД: 
- формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её; 
- высказывать и обосновывать свою точку зрения; 
- устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 
- оформлять свои мысли в письменной форме с учётом речевой ситуации;  
- создавать тексты определённого жанра; 
- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 
- выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 
- работать в группе – устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации;  
- интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и 
взрослыми; 
- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности. 
Познавательные УУД: 
- давать определения понятиям;  
- обобщать понятия; 
- самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации; 
- пользоваться изучающим видом чтения;  
-  самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 
концептуальную; 
- строить рассуждения; 
- осуществлять сравнение;  
- излагать содержание прочитанного текста выборочно; 
- устанавливать причинно-следственные связи; 
- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 
Интернета; 
- осуществлять анализ; 
- учиться основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 



- осуществлять классификацию. 
 
Предметные знания: 
- знать биографические сведения о писателе; 
- знать содержание прочитанных литературных произведений;  
- понятие о приключенческой литературе и литературном герое; 
- знать понятия вымысла и авторского замысла в литературе; 
- знать: что такое литературный портрет; 
- знать отличительные признаки стихотворной речи; 
- знать понятие о детективной литературе; особенности сюжета и композиции в детективе; 
- знать изученные теоретико-литературные понятия. 
Предметные умения: 
- формулировать собственное отношение к произведениям русской литературы; 
- понимать образную природу литературы как явления словесного искусства; 
- уметь характеризовать героев; 
- определять роль портретной характеристики героя; 
- видеть в тексте средства создания характера героя; 
- узнавать приключенческую литературу по её признакам; 
- уметь делать выводы об особенностях художественного мира приключенческой литературы; 
- уметь выявлять заложенные в произведении вневременных, непреходящих нравственных ценностей 
и их современного звучания; 
- уметь писать сочинения разных жанров; 
- уметь анализировать литературное произведение; 
- уметь определять принадлежность произведения к одному из литературных родов и жанров; 
понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения;  
- уметь пересказывать прозаическое произведение с использованием цитат из текста и образных 
средств русского языка; 
- создавать устное монологическое высказывание; 
- уметь отличать литературный портрет от обычной биографии; 
- уметь определять в произведении элементы сюжета, композиции; 
- отвечать на вопросы по прочитанному тексту;  
- уметь сопоставлять героев; 
- уметь понимать ключевые проблемы произведения; 
- уметь сопоставлять произведения; 
- уметь сопоставлять легенду и её интерпретацию в художественном произведении; 
- читать выразительно наизусть стихотворения; 
- уметь узнавать фантастическую литературу по её признакам; 
- уметь отличать сказку от произведения фантастической литературы; 
- уметь узнавать детектив по его жанровым признакам; 
- уметь различать повесть и рассказ по их признакам; 
- уметь различать в произведении автора и рассказчика; 
- определять стихотворный размер; 
- понимать русское слово в его эстетической функции. 
 
7. Требования к уровню подготовки учащихся за курс  литературы 5 класса 
 

В результате изучения литературы ученик должен знать: 
6. содержание литературных произведений, подлежащих обязательному изучению; 
7. наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, подлежащих 

обязательному изучению (по выбору); 
8. основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков; 
9. основные теоретико-литературные понятия. 

 

В результате изучения литературы ученик должен уметь: 
1. работать с книгой; 
2. определять принадлежность художественного произведения к одному из литературных 

родов и жанров; 
3. выявлять авторскую позицию;  
4. выражать свое отношение к прочитанному; 
5. выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, 

соблюдая нормы литературного произношения; 



6. владеть различными видами пересказа; 
7. строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 
8. участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и 

аргументировано отстаивать свою. 
Cодержание рабочей программы 

 
5 класс (102 часа) 
Введение 
Раздел 1 
Тема 1 
Литература – искусство слова (1 час) 
Искусство как одна из форм освоения мира. Происхождение литературы. Роль литературы в 
образовании и воспитании человека. Особенности художественного слова. Тропы и фигуры 
художественной речи: метафора, сравнение, эпитет, риторическое обращение, риторический вопрос 
и т.д. Труд писателя и труд читателя. 
Тема 2 
Мифы народов мира(5 часов) 
Мифы разных времён и разных народов. Мифы, изученные на уроках истории. Связь мифов с 
ритуалами. Календарные мифы и календарные праздники. Персонажи славянской мифологии. 
Тема 2 
Устное народное творчество (фольклор)(14 часов) 
Богатство отражения мира в произведениях фольклора. Жанровое многообразие фольклорных 
произведений. Детский фольклор. Национальное восприятие мира, отражённое в фольклоре. 
Былины. Русский народный эпос – былины. Циклы былин. Герои и события былин. Старшие 
богатыри. Патриотический пафос былины. Художественные особенности. Исполнители былин. 
Русские народные сказки. Сказка как популярный жанр народного творчества. Нравственная 
взыскательность и эстетическое совершенство народных сказок. Рассказчики и слушатели сказок. 
Сказка «Лягушка- царевна». 
Сказки народов мира. Богатство отражения жизни в сказках народов мира. Утверждение 
нравственных идеалов в лучших сказках разных народов. Смелость, трусость, трудолюбие, честность, 
доброта, находчивость, изобретательность как главное достоинство героев сказок. Сказка «Тысяча и 
одна ночь». 
Малые жанры фольклора. Разнообразие малых жанров фольклора. Пословица, поговорка, загадка, 
анекдот, песня, частушка как наиболее популярные малые жанры фольклора. Детский фольклор. 
Использование малых форм фольклора в других его жанрах и в авторской литературе. Активная 
роль малых жанров фольклора в современной устной и письменной речи. 
Русский народный театр. Народный театр в истории русской литературы. Кукольный театр русских 
ярмарок и гуляний. Самый популярный герой русских ярмарок и гуляний. Самый популярный 
герой кукольных пьес – Петрушка. Синкретический характер представлений народного театра. 
Тесная связь народного театра с другими формами фольклора; насыщенность народных пьес 
малыми формами фольклора. Пьеса «Озорник Петрушка». 
Раздел 2 
ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА(35 часов) 
Русская классическая литература 19 века. Славные имена русских писателей 19 в. Популярность 
русской классики.  
Тема 3 
Золотой век русской поэзии 
 И.А. Крылов «Свинья под дубом», «Зеркало и обезьяна», «Осёл и мужик». 
 А.С. Пушкин. «Няне», «Зимнее утро», «Зимний вечер», «Зимняя дорога», «Бесы», поэма «Руслан и 
Людмила».  
М.Ю. Лермонтов. « И вижу я себя ребёнком…», «Парус», « Листок», «Из Гёте».   
В.А.Жуковский.  «Лесной царь», «Спящая  царевна» 
Н.В. Гоголь. «Пропавшая грамота». Цикл повестей «Вечера на хуторе близ Диканьки». 
 И.С. Тургенев. «Муму». 
Тема 4 
Поэтический образ Родины 
 И.С. Никитин « Русь»;  
М.Ю. Лермонтов «Москва, Москва! Люблю тебя, как сын…» (Из поэмы «Сашка»). 
 А.В. Кольцов «Косарь»; 
 А.К. Толстой «Край ты мой…»;  
Н.А. Некрасов «Соловьи»;  



Ф. И. Тютчев. «Весенняя гроза», « Летний вечер», «Есть в осени первоначальной...», «Листья». 
 А. А. Фет. «Весенний дождь», «Учись у них - у дуба, у березы...». «Я пришел к тебе с приветом...», 
«Летний вечер тих и ясен...». 
Тема 5 
Героическое прошлое России 
М. Ю. Лермонтов. «Бородино». 
 Л. Н. Толстой. «Петя Ростов». Отрывки из романа «Война и мир». 
 М. А. Булгаков. «Петя Ростов». Отрывок из инсценировки романа Л. Н. Толстого «Война и мир». 
Раздел 3 
ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА(26 часов) 

Век 19 и век 20. Связь веков. И. А. Бунин. «26-е мая». А. А. Ахматова. «В Царском Селе». В. А. 
Рождественский. «Памятник юноше Пушкину». К.Д. Бальмонт «Пушкин». 
Тема 6 
Литературные сказки XX века 

К. Г. Паустовский. «Рождение сказки». 
 X. К. Андерсен. «Снежная королева».  
А. П. Платонов. «Волшебное кольцо». 
 Дж. Родари. «Сказки по телефону». 
 В. В. Набоков. «Аня в Стране чудес».  
Дж. Р. Р. Толкин. «Хоббит, или Туда и обратно». 
Тема 7 
Проза русских писателей XX столетия 
И. С. Шмелев. «Как я встречался с Чеховым». «За карасями». 
 Е. И.Замятин. «Огненное «А».  
А. И. Куприн. «Мой полет».  
Тема 8 
Поэтический образ Родины 

 А. А. Блок. «На лугу». «Ворона».  
И. А. Бунин. «Сказка».  
К. Д. Бальмонт. «Снежинка». «Фейные сказки». 
 С. А. Есенин. «Пороша». «Черемуха». 
 М. М. Пришвин. «Времена года». Отрывки.  
Н. А. Заболоцкий. «Оттепель». 
 Д. Б. Кедрин. «Скинуло кафтан зеленый лето…». 
 Н. М. Рубцов. «В горнице». 
Мир наших братьев меньших. С. А. Есенин. «Песнь о собаке».  
В. В. Маяковский. «Хорошее отношение к лошадям». 
Тема 9 
Героическое прошлое России 
А. И. Фатьянов. «Соловьи. А. Т. Твардовский. «Я убит подо Ржевом». А. А. Ахматова. «Мужество». Р. Г. 
Гамзатов. «Журавли». 
Тема 10 
Современная литература(5 часов) 
 В. П. Астафьев. «Васюткино озеро».  
Т. Янссен. «Последний в мире дракон». 
Раздел 4 
Тема 11 
ПУТЕШЕСТВИЯ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ(10 часов) 

Покорение пространства и времени. Д. Дефо. «Робинзон Крузо». Глава шестая. 
 Р. Э. Распэ. «Приключения барона Мюнхгаузена».  
М. Твен. «Приключения Тома Сойера». Глава первая.  
А. Линдгрен. «Приключения Калле Блюмквиста».  
Новая жизнь знакомых героев. Н. С. Гумилев. «Орел Синдбада».  
Б. Лесьмян. «Новые приключения Синдбада-морехода». 
Тема 12 
Итоги  
Сюжеты изученных произведений. Сюжет и герой. 
 Чтение летом. М. И. Цветаева. «Книги в красном переплете».  
 
***************************************************************************************************************************
*********** 
6 класс 



Данная программа по  литературе составлена для 6  класса с учетом общеобразовательной 
программы основного образования, автор Т.Ф.Курдюмова. Программе соответствует учебник 
«Литература, 6 класс, в 2-х частях», автор Т.Ф.Курдюмова. – М.: Дрофа, 2007  
      Курс литературы в 6 классе рассчитан на 70 часов ( 2 урока в неделю) 
Цель программы:  способствовать духовному становлению личности, формирование ее 
нравственных позиций, эстетического вкуса, совершенному овладению речью. 
Данная программа предусматривает как формирование умений аналитического характера, так и 
умений, связанных с развитием воссоздающего воображения и творческой деятельностью самого 
ученика.  Осваивая программу, учащийся накапливает солидный читательский багаж, формирует 
представление о литературе как виде искусства, постигает ее специфические внутренние законы, 
знакомится с литературным процессом, учится понимать его связь с процессом историческим.  
В 6 классе продолжается формирование умения осознанного чтения произведений разных жанров, 
умения выявлять авторскую оценку и выражение собственного отношения к  изображаемому в 
произведении. 
      Проблемный  анализ  содержания произведения имеет целью приобщение детей к 
нравственно – этическому  и философскому опыту человечества. 
   В курсе литературы 6 класса  представлены все три рода: эпический,  лирический и частично 
драматический. 
Произведения эпического характера – небольшие по объёму рассказы и повести классиков русской и 
зарубежной  литературы 19 и 20 вв. Большинство из них – произведения о  сверстниках, их  духовной 
жизни, нравственном выборе  в непростой жизненной ситуации. 
  Лирика представлена стихотворениями А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова и тематическими 
блоками «Родная природа в стихотворениях  русских поэтов 19  и  20  веков»  и  стихами русских 
поэтов о Великой Отечественной   войне. 
Виды контроля: 
промежуточный: пересказ (подробный, сжатый, выборочный, с изменением лица), выразительное 
чтение, развернутый ответ на вопрос, анализ эпизода,  составление простого или сложного плана по 
произведению, в том числе и цитатного, комментирование, характеристика литературного героя, 
инсценирование, составление сравнительной характеристики; 
- итоговый (за полугодие): анализ эпизода, тест, включающий задания с выбором ответа, 
проверяющие начитанность учащихся, знание теоретико-литературных понятий. 
ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ, УМЕНИЯМ И НАВЫКАМ 
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). 

должны 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; 

 сопоставлять эпизод книги с его интерпретацией в других видах искусства (иллюстрации 
разных художников к одному произведению, разные киноверсии одной книги); 

 сочинять юмористический рассказ (или его фрагмент) по заданной модели; 

 использовать различные формы пересказа (с составлением планов разных типов, с 
изменением лица рассказчика и др.); 

 создавать творческие работы, которые связаны с анализом личности героя: письма, дневники, 
журналы, автобиографии и т.п.; 

 отличать стихи от прозы, пользуясь сведениями о стихосложении. 



 
***************************************************************************************************************************
*********** 
11 класс 

Данная рабочая учебная программа является продолжением курса литературы по авторской 
программе Т.Ф. Курдюмовой. 
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. 
Рабочая  программа по литературе представляет собой целостный документ, включающий пять 
разделов: пояснительную записку; учебно-тематический план; требования к уровню подготовки 
учащихся; календарно-тематическое планирование ,перечень учебно-методического обеспечения. 
Общая характеристика 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. 
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; 

 развитиепознавательных 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. 

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. 
Расширение круга чтения, повышение качества чтения, уровня восприятия и глубины 
проникновения в художественный текст становится важным средством для поддержания этой основы 
на всех этапах изучения литературы в школе. Чтобы чтение стало интересным, продуманным, 
воздействующим на ум и душу ученика, необходимо развивать эмоциональное восприятие 
обучающихся, научить их грамотному анализу прочитанного художественного произведения, 
развить потребность в чтении, в книге. Понимать прочитанное как можно глубже – вот что должно 
стать устремлением каждого ученика. 
Это устремление зависит от степени эстетического, историко-культурного, духовного развития 
школьника. Отсюда возникает необходимость активизировать художественно-эстетические 
потребности детей, развивать их литературный вкус и подготовить к самостоятельному 
эстетическому восприятию и анализу художественного произведения. 
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. 
В 11 классе подводятся итоги работы за предыдущие годы, расширяются сведения о биографии 
писателя, происходит знакомство с новыми темами, проблемами, писателями, усугубляется работа по 
осмыслению прочитанного, активно привлекается критическая, мемуарная и справочная литература. 
В  11  классе  решаются задачи  предпрофильной  подготовки  учащихся, закладываются  основы  
систематического  изучения  историко-литературного  курса. 
Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведение, 
решает задачи формирования читательских умений, развития культуры устной и письменной речи. 
Программа 11 класса рассчитана на 4 часа в неделю.  
 
Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе 
 
В результате изучения литературы на базовом уровне учащиеся должны 
 
знать/понимать: 
-образную природу словесного искусства; 
- основные факты жизни и творчества писателей; 
- содержание изученных произведений;   
- основные закономерности историко- литературного процесса и черты литературных направлений; 
-основные теоретико-литературные понятия; 
 
уметь: 

-воспроизводить содержание литературного произведения; 
-анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по истории и 
теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, систему образов, особенности 
композиции, изобразительно-выразительные средства языка); 
-анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой 
произведения; 
-соотносить художественное произведение с общественной жизнью и культурой; 
-выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; 
-определять род и жанр произведения; 
-сопоставлять литературные произведения; 
-выявлять авторскую позицию; 
-выразительно читать изученные произведения (или фрагменты), соблюдая нормы литературного 
произношения; 
-аргументировано формулировать своё отношение к прочитанному произведению; 
-составлять планы; 
-писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные темы.   
  



Изобразительное искусство 
5 класс 

Рабочая программа по «Изобразительному искусству» для 5 класса составлена на основе 
Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования, программы 
основного общего образования с учётом требований стандартов второго поколения ФГОС  (авторы 
Неменский Б.М., Неменская Л.А, Горяева Н.А., Питерских А.С.).  Целью изучения курса 
изобразительного искусства является приобщение школьников к искусству постижения его духовной 
стороны, через которое происходит обогащение внутреннего мира подростка, его самореализация и 
развитие в целом 
Цели и задачи 

 Развитие художественно-творческих, индивидуально выраженных способностей личности 
школьника, освоение им методов и способов эстетического и художественного познания мира 
средствами изобразительного искусства, освоение традиций русской и художественной 
школы, народных художественных ремёсел. 

 Воспитание нравственных качеств личности школьника, обеспечивающих успех познания 
материальных и духовных культурных ценностей, способность сохранить и развивать 
народные традиции в культуре, искусстве, возрождать всё ценное, что имеется в родном крае, 
в родном отечестве. 

 Развивать умение работать в коллективе. 
 Развивать творческую и познавательную активность. 

 
Курс изобразительного искусства в 5 классе посвящен «Декоративно – прикладному искусству в 
жизни человека». 
Уроки по всем разделам программы строится так же, как и по другим предметам. Особенность их 
проведения заключается    в практической направленности. 
Содержание курса 
Тема: «Древние корни народного искусства» 
Древние образы в народном искусстве. Символика цвета и формы 
Дом - космос. Единство конструкции и декора в народном жилище 
Орнамент как основа декоративного искусства 
Конструкция, декор предметов народного быта. Прялка.  
Конструкция, декор предметов народного быта. Полотенце 
Декор русской избы 
Внутренний мир русской избы 
Тема: «Связь времён в народном искусстве» 
Народные промыслы. Гжель.  
Народные промыслы. Хохлома 
Народные промыслы. Городец 
Народные промыслы. Жостово 
Древние образы, единство формы и декора в народных игрушках. Дымково 
Древние образы, единство формы и декора в народных игрушках. Филимоново 
Древние образы, единство формы и декора в народных игрушках. Каргополь 
Тема: «Декор - человек, общество, время» 
Зачем людям украшения 
Украшение в жизни древних обществ. Роль декоративного искусства в эпоху Древнего Египта 
Декоративное искусство Древней Греции. Костюм эпохи Древней Греции. 
Декоративное искусство Древней Греции. Греческая Керамика 
Значение одежды в выражении принадлежности человека к различным слоям общества. Костюм 
эпохи Средневековья 
О чем рассказывают гербы 
Что такое эмблемы, зачем они нужны 
Символы и эмблемы в современном обществе 
Тема: «Декоративное искусство в современном мире» 
Народная праздничная одежда 
Эскиз русского народного костюма 
Эскиз орнамента по мотивам вышивки русского народного костюма 
Русский костюм и современная мода 
Праздничные народные гуляния. 
Масленица. Иван Купала 
Ты сам – мастер декоративно-прикладного искусства 
Роль декоративного искусства в жизни человека и общества 



Особенности художественно-эстетического образования определяются в следующих документах: 
1. «Концепция развития образования в сфере культуры и искусства в Российской Федерации на 

2008 - 2015 годы» (распоряжение Правительства РФ от 25.08.2008 г. № 1244-р); 
2. Концепция художественного образования (приказ Министерства культуры РФ от 28.12.2001. 

№ 1403). 
Учебный предмет «Изобразительное искусство» играет важнейшую роль в формировании у 
обучающихся представления о целостной картине мира, национальной самоидентификации, па-
триотических чувств, уважительного отношения к культуре своего и других народов. Создаёт 
условия для саморазвития, самореализации и творчества учащихся. Культурное самовыражение 
является одной из общепризнанных в мире компетенций, поэтому значительная часть 
образовательного процесса по изобразительному искусству отводится освоению языков пластических 
искусств и их закреплению в художественно-творческой деятельности. 
Для изобразительного искусства, как и для других предметов эстетического цикла, характерна 
важная особенность: ему невозможно обучать, не включая в образовательный процесс работу 
эмоциональной сферы учащихся. Развивать эмоциональную сферу обучающихся, разговаривая с 
ними о прекрасном, о человеческом в человеке через произведения искусства, через диалог с автором 
произведения и через диалог друг с другом, — важнейшая задача учителя. Культурные традиции 
могут быть сохранены в том случае, если человека уже с детства будет окружать культурное про-
странство, наполненное красотой и смыслом. Современный процесс художественного образования 
необходимо ориентировать на субъект-субъектные отношения участников, подразумевающие ак-
тивную позицию обучающихся, признание их права на выбор; на вариативность образования, в том 
числе - на дифференциацию и индивидуализацию обучения, направленные на всестороннее раз-
витие обучающихся. 
 
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

      В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 
общего образования Федерального государственного образовательного стандарта обучение на 
занятиях по изобразительному искусству направлено на достижение учащимися личностных, 
метапредметных и предметных результатов. 
      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, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

 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 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; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 
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; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргу-
ментировать 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 
(фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения 
отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

 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, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над визуальным образом 
в синтетических искусствах (театр и кино);  

 развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение 
практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений 
искусства; формирование активного отношения к традициям художественной культуры как 
смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 
личности; 

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 
устойчивого интереса к творческой деятельности. 

 
***************************************************************************************************************************
*********** 
6 класс 

Рабочая программа составлена на основе федерального компонента государственного стандарта 
основного среднего образования и требований к уровню подготовки выпускников основной школы 
под редакцией академика РАО Б.М. Неменского. Целью изучения курса изобразительного искусства 
является приобщение школьников к искусству постижения его духовной стороны, через которое 
происходит обогащение внутреннего мира подростка, его самореализация и развитие в целом.  
Цели и задачи 

 Развитие художественно-творческих, индивидуально выраженных способностей личности 
школьника, освоение им методов и способов эстетического и художественного познания мира 
средствами изобразительного искусства, освоение традиций русской и художественной 
школы, народных художественных ремёсел. 

 Воспитание нравственных качеств личности школьника, обеспечивающих успех познания 
материальных и духовных культурных ценностей, способность сохранить и развивать 



народные традиции в культуре, искусстве, возрождать всё ценное, что имеется в родном крае, 
в родном отечестве. 

 Развивать умение работать в коллективе. 
 Развивать творческую и познавательную активность. 

Курс изобразительного искусства в 6 классе посвящен «Изобразительному искусству в жизни 
человека». 
Методическое обеспечение Программа «Изобразительное искусство и художественный труд» для 5-9 
классов под руководством и редакцией академика РАО Б.М.Неменского. 
Поурочные планы по «Изобразительному искусству» 6 класс под редакцией О.В.Павловой 
                                        Содержание курса 
Тема: «Виды изобразительного искусства и основы их образного языка» 

Изобразительное искусство в семье пластических искусств 
Рисунок - основа языка 
всех видов 
изобразительного искусства 
Пятно как средство выражения. Композиция как ритм пятен 
Цвет. Основы цветоведения 
Цвет в произведениях живописи 
Цвет как средство выражения 
Основы языка изображения 
Тема: «Мир наших вещей. Натюрморт» 
Художественное познание: реальность и фантазия 
Изображение предметного мира - натюрморт 
Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира 
Изображение предмета на плоскости. линейная перспектива, горизонтальная 
Освещение. Свет и тень 
Натюрморт  в графике. Цвет в натюрморте 
Тема: «Вглядываясь в человека: жанр портрета»  
Образ человека – главная тема искусства 
Конструкция головы человека и ее пропорции 
Графический портретный рисунок и выразительность образа человека 
Изображение головы человека в пространстве 
Портрет в скульптуре 
Сатирические образы человека 
Образные возможности освещения в портрете 
Портрет в живописи 
Роль цвета в портрете 
Великие портретисты 
Тема: «Человек и пространство в изобразительном искусстве»  
Жанры в изобразительном искусстве 
Изображение пространства 
Правила линейной и воздушной перспективы 
Пейзаж – большой мир. Организация изображаемого пространства 
Пейзаж – настроение. Природа и художник 
Городской пейзаж 
Выразительные возможности изобразительного искусства 
Особенности художественно-эстетического образования определяются в следующих документах: 

1. «Концепция развития образования в сфере культуры и искусства в Российской Федерации на 
2008 - 2015 годы» (распоряжение Правительства РФ от 25.08.2008 г. № 1244-р); 

2. Концепция художественного образования (приказ Министерства культуры РФ от 28.12.2001. 
№ 1403). 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» играет важнейшую роль в формировании у 
обучающихся представления о целостной картине мира, национальной самоидентификации, па-
триотических чувств, уважительного отношения к культуре своего и других народов. Создаёт 
условия для саморазвития, самореализации и творчества учащихся. Культурное самовыражение 
является одной из общепризнанных в мире компетенций, поэтому значительная часть 
образовательного процесса по изобразительному искусству отводится освоению языков пластических 
искусств и их закреплению в художественно-творческой деятельности. 
Для изобразительного искусства, как и для других предметов эстетического цикла, характерна 
важная особенность: ему невозможно обучать, не включая в образовательный процесс работу 
эмоциональной сферы учащихся. Развивать эмоциональную сферу обучающихся, разговаривая с 



ними о прекрасном, о человеческом в человеке через произведения искусства, через диалог с автором 
произведения и через диалог друг с другом, — важнейшая задача учителя. Культурные традиции 
могут быть сохранены в том случае, если человека уже с детства будет окружать культурное про-
странство, наполненное красотой и смыслом. Современный процесс художественного образования 
необходимо ориентировать на субъект-субъектные отношения участников, подразумевающие ак-
тивную позицию обучающихся, признание их права на выбор; на вариативность образования, в том 
числе - на дифференциацию и индивидуализацию обучения, направленные на всестороннее раз-
витие обучающихся. 
В результате обучения детей изобразительному искусству в  школе предполагается достижение 
следующих результатов: 
личностные результаты: 

 в ценностно-ориентационной сфере: формировать основы художественной культуры;  
эмоционально-ценностного отношения к миру и художественного вкуса; - в трудовой 
сфере: формировать навыки самостоятельной работы в процессе выполнения 
художественно-творческих заданий;  

 в познавательной сфере: умения видеть, воспринимать и передавать в собственной 
художественно-творческой деятельности красоту природы, окружающей жизни, 
выраженную с помощью средств рисунка, живописи, скульптуры и др.; 

метапредметные результаты изучения изобразительного искусства в начальной школе 
проявляются: в развитии художественно-образного воображения и мышления; художественной 
интуиции и памяти; восприятия и суждения о художественных произведениях как основы 
формирования коммуникативных умений; 
предметные результаты изучения изобразительного искусства проявляются:  
в познавательной сфере: в представлении места и роли изобразительного искусства в жизни человека и 
общества; освоении основ изобразительной грамоты, особенностей средств художественной 
выразительности; приобретении практических навыков и умений в изобразительной деятельности; в 
умении различать виды художественной деятельности; узнавать, воспринимать, описывать и 
эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства, изображающие природу, 
человека, различные стороны окружающего мира и жизненных явлений (с учетом специальной 
терминологии); 
в ценностно-ориентационной сфере: формировании эмоционально- ценностного отношения к 
искусству и к жизни на основе лучших отечественных художественных традиций (произведений 
искусства); развивать художественный (эстетический) вкус; в умении видеть и понимать проявления 
художественной культуры вокруг (музеи искусства, архитектура, скульптура, дизайн, народное и 
декоративно-прикладное искусство); понимать и уважать культуру  других народов; 
в коммуникативной сфере: формировании основ коммуникативной культуры в процессе выполнения 
коллективных художественно-творческих работ, а также освоения информационных коммуникаций; 
в эстетической деятельности: развитии художественного вкуса, воображения, фантазии; 
формировании эмоционального, интеллектуального восприятия на основе различных видов 
изобразительного искусства; в умении воспринимать эстетические ценности, заложенные в 
пластических искусствах, высказывать свое отношение к произведениям искусства; формировать 
устойчивый интерес к искусству, художественным традициям своего народа, достижениям мировой 
культуры; формировать эстетический кругозор; 
в трудовой сфере: в умении применять в собственной творческой деятельности средства 
художественной выразительности, различные материалы и техники. 
 
***************************************************************************************************************************
*********** 
7 класс 
Рабочая программа составлена на основе федерального компонента государственного стандарта 
основного среднего образования и требований к уровню подготовки выпускников основной школы 
под редакцией академика РАО Б.М. Неменского. Целью изучения курса изобразительного искусства 
является приобщение школьников к искусству постижения его духовной стороны, через которое 
происходит обогащение внутреннего мира подростка, его самореализация и развитие в целом.  
Цели и задачи 

 Развитие художественно-творческих, индивидуально выраженных способностей личности 
школьника, освоение им методов и способов эстетического и художественного познания мира 
средствами изобразительного искусства, освоение традиций русской и художественной 
школы, народных художественных ремёсел. 

 Воспитание нравственных качеств личности школьника, обеспечивающих успех познания 
материальных и духовных культурных ценностей, способность сохранить и развивать 



народные традиции в культуре, искусстве, возрождать всё ценное, что имеется в родном крае, 
в родном отечестве. 

 Развивать умение работать в коллективе. 
 Развивать творческую и познавательную активность. 

Курс изобразительного искусства в 7 классе посвящен блоку станкового искусства. 
Уроки по всем разделам программы строится также, как и по другим предметам. Особенность их 
проведения заключается    в практической направленности. 
Методическое обеспечение Программа «Изобразительное искусство и художественный труд» для 5-9 
классов под руководством и редакцией академика РАО Б.М. Неменского. 
Поурочные планы по «Изобразительному искусству» 7 класс под редакцией О.В.Свиридовой 
                                          Содержание курса 
Тема: «Изображение фигуры человека и образ человека» 
Изображение фигуры человека в истории искусства 
Пропорции и строение фигуры человека 
Красота фигуры человека в движении 
Набросок фигуры человека 
Изображение фигуры человека с помощью таблицы 
Человек и его профессия 
Тема: «Поэзия повседневности»  
Тематическая (сюжетная) картина 
Жизнь каждого дня  - большая тема в искусстве 
«Возникновение и развитие бытового жанра в русском искусстве» 
Просмотр картин Третьяковской  галереи 
Жанры в изобразительном искусстве 
Создание тематической картины «Жизнь моей семьи» 
Тема: «Великие темы жизни» 
Историческая тема в искусстве.  
Творчество В.И. Сурикова 
Сложный мир исторической картины 
Великие темы жизни в творчестве русских художников 
Сказочно – былинный жанр. Волшебный мир сказки 
Библейская тема в изобразительном искусстве 
Тема ВОВ в станковом и монументальном искусстве 
Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в культуре 
Эрмитаж – сокровищница мировой культуры 
Тема: «Реальность жизни и художественный образ»  
Плакат и его виды. Шрифты 
Книга. Слово и изображение. Искусство иллюстрации 
Личность художника и мир его времени в произведениях искусства 
Особенности художественно-эстетического образования определяются в следующих документах: 

3. «Концепция развития образования в сфере культуры и искусства в Российской Федерации на 
2008 - 2015 годы» (распоряжение Правительства РФ от 25.08.2008 г. № 1244-р); 

4. Концепция художественного образования (приказ Министерства культуры РФ от 28.12.2001. 
№ 1403). 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» играет важнейшую роль в формировании у 
обучающихся представления о целостной картине мира, национальной самоидентификации, па-
триотических чувств, уважительного отношения к культуре своего и других народов. Создаёт 
условия для саморазвития, самореализации и творчества учащихся. Культурное самовыражение 
является одной из общепризнанных в мире компетенций, поэтому значительная часть 
образовательного процесса по изобразительному искусству отводится освоению языков пластических 
искусств и их закреплению в художественно-творческой деятельности. 
Для изобразительного искусства, как и для других предметов эстетического цикла, характерна 
важная особенность: ему невозможно обучать, не включая в образовательный процесс работу 
эмоциональной сферы учащихся. Развивать эмоциональную сферу обучающихся, разговаривая с 
ними о прекрасном, о человеческом в человеке через произведения искусства, через диалог с автором 
произведения и через диалог друг с другом, — важнейшая задача учителя. Культурные традиции 
могут быть сохранены в том случае, если человека уже с детства будет окружать культурное про-
странство, наполненное красотой и смыслом. Современный процесс художественного образования 
необходимо ориентировать на субъект-субъектные отношения участников, подразумевающие ак-
тивную позицию обучающихся, признание их права на выбор; на вариативность образования, в том 



числе - на дифференциацию и индивидуализацию обучения, направленные на всестороннее раз-
витие обучающихся. 
В результате обучения детей изобразительному искусству в  школе предполагается достижение 
следующих результатов: 
личностные результаты: 

 в ценностно-ориентационной сфере: формировать основы художественной культуры;  
эмоционально-ценностного отношения к миру и художественного вкуса; - в трудовой 
сфере: формировать навыки самостоятельной работы в процессе выполнения 
художественно-творческих заданий;  

 в познавательной сфере: умения видеть, воспринимать и передавать в собственной 
художественно-творческой деятельности красоту природы, окружающей жизни, 
выраженную с помощью средств рисунка, живописи, скульптуры и др.; 

метапредметные результаты изучения изобразительного искусства в начальной школе 
проявляются: в развитии художественно-образного воображения и мышления; художественной 
интуиции и памяти; восприятия и суждения о художественных произведениях как основы 
формирования коммуникативных умений; 
предметные результаты изучения изобразительного искусства проявляются:  
в познавательной сфере: в представлении места и роли изобразительного искусства в жизни человека и 
общества; освоении основ изобразительной грамоты, особенностей средств художественной 
выразительности; приобретении практических навыков и умений в изобразительной деятельности; в 
умении различать виды художественной деятельности; узнавать, воспринимать, описывать и 
эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства, изображающие природу, 
человека, различные стороны окружающего мира и жизненных явлений (с учетом специальной 
терминологии); 
в ценностно-ориентационной сфере: формировании эмоционально- ценностного отношения к 
искусству и к жизни на основе лучших отечественных художественных традиций (произведений 
искусства); развивать художественный (эстетический) вкус; в умении видеть и понимать проявления 
художественной культуры вокруг (музеи искусства, архитектура, скульптура, дизайн, народное и 
декоративно-прикладное искусство); понимать и уважать культуру  других народов; 
в коммуникативной сфере: формировании основ коммуникативной культуры в процессе выполнения 
коллективных художественно-творческих работ, а также освоения информационных коммуникаций; 
в эстетической деятельности: развитии художественного вкуса, воображения, фантазии; 
формировании эмоционального, интеллектуального восприятия на основе различных видов 
изобразительного искусства; в умении воспринимать эстетические ценности, заложенные в 
пластических искусствах, высказывать свое отношение к произведениям искусства; формировать 
устойчивый интерес к искусству, художественным традициям своего народа, достижениям мировой 
культуры; формировать эстетический кругозор; 
в трудовой сфере: в умении применять в собственной творческой деятельности средства 
художественной выразительности, различные материалы и техники. 
  



Искусство 
10 класс 

Курс мировой художественной культуры систематизирует знания о культуре и искусстве, 
полученные в образовательном учреждении, реализующего программы начального и основного 
общего образования на уроках изобразительного искусства, музыки, литературы и истории, 
формирует целостное представление о мировой художественной культуре, логике её развития в 
исторической перспективе, о её месте в жизни общества и каждого человека. Изучение мировой 
художественной культуры развивает толерантное отношение к миру как единству многообразия, а 
восприятие собственной национальной культуры сквозь призму культуры мировой позволяет более 
качественно оценить её потенциал, уникальность и значимость. Проблемное поле отечественной и 
мировой художественной культуры как обобщённого опыта всего человечества предоставляет 
учащимся неисчерпаемый «строительный материал» для самоидентификации и выстраивания 
собственного вектора развития, а также для более чёткого осознания своей национальной и 
культурной принадлежности. 
Развивающий потенциал курса мировой художественной культуры напрямую связан с 
мировоззренческим характером самого предмета, на материале которого моделируются разные 
исторические и региональные системы мировосприятия, запечатлённые в ярких образах. Принимая 
во внимание специфику предмета, его непосредственный выход на творческую составляющую 
человеческой деятельности, в программе упор сделан на деятельные формы обучения, в частности на 
развитие восприятия (функцию – активный зритель/слушатель) и интерпретаторских способностей 
(функцию - исполнитель) учащихся на основе актуализации их личного эмоционального, 
эстетического и социокультурного опыта и усвоения ими элементарных приёмов анализа 
произведений искусства. В содержательном плане программа следует логике исторической 
линейности (от культуры первобытного мира до культуры ХХ века). В целях оптимизации нагрузки 
программа строится на принципах выделения культурных доминант эпохи, стиля, национальной 
школы. На примере одного - двух произведений или комплексов показаны характерные черты целых 
эпох и культурных ареалов. Отечественная (русская) культура рассматривается в неразрывной связи с 
культурой мировой, что даёт возможность по достоинству оценить её масштаб и общекультурную 
значимость.  
В курс 10 класса входят темы: «Искусство первобытного общества и  древнейших цивилизаций», 
«Искусство античности», «Искусство Средних веков», «Искусство среднего Востока», «Искусство 
Возрождения». 
Образовательные цели и задачи курса: 

Изучение мировой художественной культуры на уровне среднего общего образования на базовом 
уровне направлено на достижение следующих целей: 

 развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и художественно-творческих 
способностей; 

 воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в освоении ценностей мировой 
культуры; 

 освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной культуре, их 
характерных особенностях; о вершинах художественного творчества в отечественной и 
зарубежной культуре; 

 овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их художественные 
особенности, высказывать о них собственное суждение; 

 использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, осознанного 
формирования собственной культурной среды.  

 изучение шедевров мирового искусства, созданных в различные художественно-исторические 
эпохи, постижение характерных особенностей мировоззрения и стиля выдающихся 
художников – творцов; 

 формирование и развитие понятий о художественно – исторической эпохе, стиле и 
направлении, понимание важнейших закономерностей их смены и развития в исторической, 
человеческой цивилизации; 

 осознание роли и места Человека в художественной культуре на протяжении её 
исторического развития, отражение вечных поисков эстетического идеала в лучших 
произведениях мирового искусства; 

 постижение системы знаний о единстве, многообразии и национальной самобытности 
культур различных народов мира; 

 освоение различных этапов развития отечественной (русской и национальной) 
художественной культуры как уникального и самобытного явления, имеющего непреходящее 
мировое значение; 



 знакомство с классификацией искусств, постижение общих закономерностей создания 
художественного образа во всех его видах; 

 интерпретация видов искусства с учётом особенностей их художественного языка, создание 
целостной картины их взаимодействия. 

Воспитательные цели задачи курса: 

 помочь школьнику выработать прочную и устойчивую потребность общения с 
произведениями искусства на протяжении всей жизни, находить в них нравственную 
опору и духовно-ценностные ориентиры; 

 способствовать воспитанию художественного вкуса, развивать умения отличать истинные 
ценности от подделок и суррогатов массовой культуры; 

 подготовить компетентного читателя, зрителя и слушателя, готового к заинтересованному 
диалогу с произведением искусства; 

 развитие способностей к художественному творчеству. Самостоятельной практической 
деятельности в конкретных видах искусства; 

 создание оптимальных условий для живого, эмоционального общения школьников с 
произведениями искусства на уроках, внеклассных занятиях и краеведческой работе. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 
универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом отношении приоритетными 
для учебного предмета «Мировая художественная культура» на этапе среднего (полного) общего 
образования являются:  
- умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность; 
- устанавливать несложные реальные связи и зависимости; 
- оценивать, сопоставлять и классифицировать феномены культуры и искусства; 
- осуществлять поиск и критический отбор нужной информации в источниках различного типа (в 
том числе и созданных в иной знаковой системе - «языки» разных видов искусств); 
- использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для оформления творческих 
работ; 
- владеть основными формами публичных выступлений; 
- понимать ценность художественного образования как средства развития культуры личности; 
- определять собственное отношение к произведениям классики и современного искусства; 
- осознавать свою культурную и национальную принадлежность. 
Результаты обучения 

Результаты изучения курса «Мировая художественная культура» должны соответствовать 
«Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. 
Требования направлены на реализацию личностно ориентированного, деятельностного и 
практикоориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической 
деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, 
позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей 
среды и собственного здоровья. 
В результате освоения курса мировой и отечественной художественной культуры формируются 
основы эстетических потребностей, развивается толерантное отношение к миру, актуализируется 
способность воспринимать свою национальную культуру как неотъемлемую составляющую 
культуры мировой и в результате более качественно оценивать её уникальность и неповторимость, 
развиваются навыки оценки и критического освоения классического наследия и современной 
культуры, что весьма необходимо для успешной адаптации в современном мире, выбора 
индивидуального направления культурного развития, организации личного досуга и 
самостоятельного художественного творчества. 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
В результате изучения мировой художественной культуры ученик должен: 
Знать / понимать: 
основные виды и жанры искусства; 
изученные направления и стили мировой художественной культуры; 
шедевры мировой художественной культуры; 
особенности языка различных видов искусства. 
Уметь: 
узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, направлением. 
устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов искусства; 
пользоваться различными источниками информации о мировой художественной культуре; 
выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения). 
Использовать приобретенные знания в практической деятельности и повседневной жизни для: 



выбора путей своего культурного развития; 
организации личного и коллективного досуга; 
выражения собственного суждения о произведениях классики и современного искусства; 
самостоятельного художественного творчества. 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
ИСКУССТВО 10 класс  (35 часов) 

№ Тема Количество часов 

1 ИСКУССТВО ПЕРВОБЫТНОГО ОБЩЕСТВА И ДРЕВНЕЙШИХ 
ЦИВИЛИЗАЦИЙ 

5 

2 ИСКУССТВО АНТИЧНОСТИ 6 

3 ИСКУССТВО СРЕДНИХ ВЕКОВ   11 

4 ИСКУССТВО СПЕДНЕВЕКОВОГО ВОСТОКА 4 

5 ИСКУССТВО ВОЗРОЖДЕНИЯ 9 

ИТОГО 35 

 
Формы и средства контроля 
Тестирование, проведение контрольных работ, устных и письменных зачетов, написание сочинения 
(эссе), участие в различных конкурсах, научно-практических конференциях, олимпиадах». 
 
***************************************************************************************************************************
*********** 
11 класс 

Рабочая программа по мировой художественной культуре в 11 классе составлена на основе 
Государственного стандарта общего образования, Примерной программы среднего образования по 
мировой художественной культуре. Материал по истории мировой художественной культуры 
представлен в учебнике Данилова Г.И. Мировая художественная культура от  XVII века до 
современности  11 класс Москва Дрофа, 2013. 
Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 
обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями 
изучения мировой художественной культуры, которые определены стандартом. 
Рабочая  программа по МХК представляет собой целостный документ, включающий разделы: 
пояснительную записку, требования к уровню подготовки учащихся, учебно-тематический план, 
содержание тем учебного курса, календарно-тематическое планирование, литература и средства 
обучения, приложения. 
Образовательные цели и задачи курса 

      Изучение мировой художественной культуры на ступени среднего общего образования на 
базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

 развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и художественно-творческих 
способностей; 

воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в освоении ценностей мировой 
культуры; 

 освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной культуре, их 
характерных особенностях; о вершинах художественного творчества в отечественной и 
зарубежной культуре; 

 овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их художественные 
особенности, высказывать о них собственное суждение; 

 использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, осознанного 
формирования собственной культурной среды.  

 изучение шедевров мирового искусства, созданных в различные художественно-исторические 
эпохи, постижение характерных особенностей мировоззрения и стиля выдающихся 
художников – творцов; 

 формирование и развитие понятий о художественно – исторической эпохе, стиле и 
направлении, понимание важнейших закономерностей их смены и развития в исторической, 
человеческой цивилизации; 

 осознание роли и места Человека в художественной культуре на протяжении её 
исторического развития, отражение вечных поисков эстетического идеала в лучших 
произведениях мирового искусства; 

 постижение системы знаний о единстве, многообразии и национальной самобытности 
культур различных народов мира; 



 освоение различных этапов развития отечественной (русской и национальной) 
художественной культуры как уникального и самобытного явления, имеющего непреходящее 
мировое значение; 

 знакомство с классификацией искусств, постижение общих закономерностей создания 
художественного образа во всех его видах; 

 интерпретация видов искусства с учётом особенностей их художественного языка, создание 
целостной картины их взаимодействия. 

Воспитательные цели задачи курса 

 помочь школьнику выработать прочную и устойчивую потребность общения с 
произведениями искусства на протяжении всей жизни, находить в них нравственную опору 
и духовно-ценностные ориентиры; 

 способствовать воспитанию художественного вкуса, развивать умения отличать истинные 
ценности от подделок и суррогатов массовой культуры; 

 подготовить компетентного читателя, зрителя и слушателя, готового к заинтересованному 
диалогу с произведением искусства; 

 развитие способностей к художественному творчеству. Самостоятельной практической 
деятельности в конкретных видах искусства; 

 создание оптимальных условий для живого, эмоционального общения школьников с 
произведениями искусства на уроках, внеклассных занятиях и краеведческой работе. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

     Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 
универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом отношении приоритетными 
для учебного предмета «Мировая художественная культура» на этапе среднего общего образования 
являются:  
- умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность; 
- устанавливать несложные реальные связи и зависимости; 
- оценивать, сопоставлять и классифицировать феномены культуры и искусства; 
- осуществлять поиск и критический отбор нужной информации в источниках различного типа (в 
том числе и созданных в иной знаковой системе - «языки» разных видов искусств); 
- использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для оформления творческих 
работ; 
- владеть основными формами публичных выступлений; 
- понимать ценность художественного образования как средства развития культуры личности; 
- определять собственное отношение к произведениям классики и современного искусства; 
- осознавать свою культурную и национальную принадлежность. 
 
 
Результаты обучения 
     Результаты изучения курса «Мировая художественная культура» должны соответствовать 
«Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. 
Требования направлены на реализацию личностно ориентированного, деятельностного и 
практикоориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической 
деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, 
позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей 
среды и собственного здоровья. 
     В результате освоения курса мировой и отечественной художественной культуры формируются 
основы эстетических потребностей, развивается толерантное отношение к миру, актуализируется 
способность воспринимать свою национальную культуру как неотъемлемую составляющую 
культуры мировой и в результате более качественно оценивать её уникальность и неповторимость, 
развиваются навыки оценки и критического освоения классического наследия и современной 
культуры, что весьма необходимо для успешной адаптации в современном мире, выбора 
индивидуального направления культурного развития, организации личного досуга и 
самостоятельного художественного творчества. 
Место предмета в базисном учебном плане 
В результате освоения курса мировой и отечественной художественной культуры формируются 
основы эстетических потребностей, развивается толерантное отношение к миру, актуализируется 
способность воспринимать свою национальную культуру как неотъемлемую составляющую 
культуры мировой и в результате более качественно оценивать её уникальность и неповторимость, 
развиваются навыки оценки и критического освоения классического наследия и современной 
культуры, что весьма необходимо для успешной адаптации в современном мире, выбора 
индивидуального направления культурного развития, организации личного досуга и 



самостоятельного художественного творчества. Учитывая мировоззренческий и интегративный 
характер дисциплины, рекомендуется использовать как традиционную урочную, так и внеурочные 
виды деятельности, рассчитанные на расширение кругозора учащихся. Основные межпредметные 
связи осуществляются на уроках литературы, истории, иностранного языка, частично на уроках 
естественнонаучного цикла. 
С учетом специфики предмета «Мировая художественная культура» главным критерием в оценке 
должны служить не знания формального характера, а озвучивание собственной позиции, умение 
мыслить самостоятельно и не тривиально. Обучающемуся рекомендуется продемонстрировать 
наличие своей точки зрения и, если она не совпадает с общепринятой, аргументировано её 
отстаивать. 
Высшего уровня оценки заслуживает демонстрация личной модели культурного развития 
школьника на путях духовного и гражданского становления личности, её социализации на базе 
гуманистических и общечеловеческих ценностей. Следует высоко оценивать компетенции, 
связанные с организацией личного досуга, активной позицией как полноправного члена общества, 
приобщившегося к высшим ценностям, эстетическим и этическим нормам позитивного опыта 
человечества, зафиксированного в художественных образах, обращая внимание на способность 
учащегося давать критическую оценку «внушающей силе искусства», широко используемой в 
массовой культуре, рекламе, СМИ. Наиболее ценным предоставляется умение ученика 
демонстрировать личное толерантное отношение к миру, способность воспринимать национальную 
культуру как неотъемлемую составляющую культуры мировой, оценивать её уникальность и 
неповторимость. 
Продуктивные методы работы на уроке являются основными. 
Прогнозируемые результаты. 
На базовом уровне курс «Мировая художественная культура» систематизирует знания о культуре и 
искусстве, полученные на уроках изобразительного искусства, музыки, литературы и истории, 
формирует целостное представление о мировой художественной культуре, логике её развития в 
исторической перспективе, о её месте в жизни общества и каждого человека. 
Для учебного предмета «Мировая художественная культура» на базовом уровне приоритетным 
является: умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 
деятельность; устанавливать несложные реальные связи и зависимости; оценивать, сопоставлять и 
классифицировать феномены культуры и искусства; осуществлять поиск и критический отбор 
нужной информации в источниках различного типа (в том числе и созданных в иной знаковой 
системе - «языки» разных видов искусств); использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные 
технологии для оформления творческих работ; владеть основными формами публичных 
выступлений; понимать ценность художественного образования как средства развития культуры 
личности; определять собственное отношение к произведениям классики и современного искусства; 
осознавать свою культурную и национальную принадлежность.  
В старших классах школы предоставлена широкая панорама развития мировой художественной 
культуры от истоков до современности. Избранный исторический путь изучения позволяет 
учащимся на качественно новом уровне обобщить ранее приобретённые знания, умения и навыки, а 
главное – выработать представление о целостных художественных моделях мира. 
Наиболее приоритетными становятся, во-первых, углублённое изучение важнейших этапов 
исторического развития мировой культуры, мотивация причин выдвижения на первый план одного 
из видов искусства, «прорастание» древних пластов культуры в искусстве настоящего времени. Во-
вторых, постижение закономерностей смены художественных эпох, стилей и направлений. Главным 
системообразующим принципом на данном этапе является понятие о художественном стиле. 
Шедевры искусства и имена их выдающихся творцов также изучаются в общем контексте 
художественных стилей и направлений. 
Формы организации деятельности обучающихся – индивидуальная, групповая, фронтальная. 
В 11 классе на изучение мировой художественной культуры на базовом уровне выделяется  34 часа (из 
расчета 1 учебный час в неделю) 
Учебник Данилова Г.И. Мировая художественная культура от  XVII века до современности  11 класс 
Москва Дрофа, 2013г. 
Учебно-тематическое  планирование 

Содержание Кол-во часов 

Художественная культура Нового времени  21 

Художественная культура конца XIX – XX века 13 

Итого 34 
 
Содержание тем учебного курса. 
Стилевое многообразие искусства     17-18 веков. 



I. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА НОВОГО ВРЕМЕНИ 
Художественная культура барокко. 
Изменение мировосприятия в эпоху барокко. Эстетика барокко.  
Архитектура барокко 
Характерные черты барочной архитектуры. Архитектурные ансамбли Рима. Лоренцо Бернини. 
Архитектура Петербурга и его окрестностей. Ф.Б.Растрелли. 
Изобразительное искусство барокко 
Живопись барокко. Творчество Рубенса. Скульптурные шедевры Лоренцо Бернини. 
Реалистические тенденции в живописи Голландии 
Творчество Рембрандта. Великие мастера голландской живописи. 
Музыкальная культура барокко 
«Взволнованный стиль» барокко в итальянской опере. Расцвет свободной полифонии в творчестве 
Баха. Русская музыка барокко. 
Художественная культура классицизма и рококо. 
Эстетика классицизма. Рококо и сентиментализм. 
Классицизм в архитектуре Западной Европы 
«Сказочный сон» Версаля. Архитектурные ансамбли Парижа. Ампир. 
Изобразительное искусство классицизма и рококо 
Никола Пуссен – художник классицизма. Мастера «галантного жанра»: живопись рококо. 
Композиторы Венской классической школы 
Классический симфонизм Гайдна. Музыкальный мир Моцарта. «Музыка, высекающая огонь людских 
сердец» Л. Ванн Бетховен 
Шедевры классицизма в архитектуре России. 
«Строгий, стройный вид» Петербурга. «Архитектурный театр» Москвы. В.И.Баженов и М.Ф.Казаков. 
Искусство русского портрета 
Мастера живописного портрета. Мастера скульптурного портрета. 
Неоклассицизм и академизм в живописи 
Ж.Л.Давид – основоположник неоклассицизма. Творчество К.П.Брюллова. Художественные открытия 
А.А.Иванова 
Художественная культура романтизма: живопись 
Эстетика романтизма. Живопись романтизма. 
Романтический идеал и его отражение в музыке 
Романтизм в западноевропейской музыке. Р.Вагнер – реформатор оперного жанра. Русская музыка 
романтизма. 
Зарождение русской классической музыкальной школы. М.И.Глинка 
Глинка – основоположник русской музыкальной классики. Рождение русской национальной оперы. 
Реализм – направление в искусстве второй половины XIX века. 
Реализм: эволюция понятия. Эстетика реализма и натурализм. 
Социальная тематика в западноевропейской живописи реализма 
Картины жизни в творчестве Г.Курбе. История и реальность в творчестве О.Домье. 
Русские художники-передвижники 
Общество передвижных выставок. Реалистическая живопись И.Е.Репина и В.И.Сурикова 
Развитие русской музыки во второй половине XIX века 
Композиторы «Могучей кучки». «Музыкальная исповедь души»: творчество П.И.Чайковского. 
II. ХУДОЖЕСТВЕННА КУЛЬТУРА КОНЦА XIX - XX ВЕКА. 
Импрессионизм и постимпрессионизм в живописи 
Художественные искания импрессионистов. Пейзажи впечатления. Повседневная жизнь человека. 
Последователи импрессионистов. 
Формирование стиля модерн в европейском искусстве 
Характерные особенности стиля. Модерн в архитектуре. В.Орта. Архитектурные шедевры А.Гауди. 
Модерн Ф.О.Шехтеля.  
Символ и миф в живописи и музыке 
Художественные принципы символизма. «Вечная борьба мятущегося человеческого духа» в 
творчестве М.А.Врубеля. Музыкальный мир А.Н.Скрябина. 
Художественные течения модернизма в живописи 
Фовизм А.Матисса. Кубизм П.Пикассо. Сюрреализм С.Дали. 
Русское изобразительное искусство XX века 
Художественные объединения начала века. Мастера русского авангарда. Искусство советского 
периода. 
Архитектура XX века 
Конструктивизм Ш.Э.Ле Корбюзье и В.Е.Татлина. «Органическая архитектура» Ф.Л.Райта. 
О.Нимейер: архитектор, привыкший удивлять. 



Театральная культура XX века 
Режиссерский театр К.С.Станиславского и В.И.Немировича-Данченко. «Эпический театр» Б.Брехта. 
Шедевры мирового кинематографа 
Мастера немого кино: С.М.Эйзенштейн и Ч.С.Чаплин. «Реальность фантастики» Ф.Феллини 
Музыкальная культура России XX века 
Музыкальный мир С.С.Прокофьева. Творческие искания Д.Д.Шостаковича. Музыкальный авангард 
А.Г.Шнитке. 
Стилистическое многообразие западноевропейской музыки 
Искусство джаза и его истоки. Рок- и поп-музыка 
  



Технология 
5 класс 

Рабочая программа по предмету «Технология» составлена на основе программы по учебному 
предмету «Технология», разработанной на основе Фундаментального ядра содержания общего 
образования и требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 
общего образования, представленных в федеральном государственном образовательном стандарте 
основного общего образования второго поколения.  В соответствии с материальной базой МБОУ 
Латоновской сош  (наличие учебно-опытного участка площадью 0,7 га, отсутствие станков по 
обработке древесины, металла, швейной машины)  составлена комбинированная модифицированная  
программа, включающая направления «Индустриальные технологии», «Технологии ведения дома», 
и «Сельскохозяйственные технологии», «Черчение». В связи с тем, что школа сельская, 5 класс 
неделимый обучаются мальчики и девочки вместе, перераспределено время между разделами, 
изменен объем и сложность практических работ с сохранением основного содержания обучения 
технологии. Программа составлена с учетом полученных учащимися при обучении в начальной 
школе технологических знаний и опыта их трудовой деятельности. 
 
Цели  изучения учебного предмета «Технология» в системе основного общего образования: 

• формирование представлений о составляющих техносферы, современном производстве и 
распространенных в нем технологиях; 

• освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и 
созидательной деятельности; 

•  формирование представлений о технологической культуре производства, развитие  
культуры труда подрастающего поколения на основе включения обучающихся в 
разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или 
общественно значимых продуктов труда;  

• овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) приемами 
ручного и механизированного труда с использованием распространенных инструментов, 
механизмов и машин, способами управления отдельными видами бытовой техники; 

• овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 
проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства; 

• развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, 
пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и 
организаторских способностей; 

• формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-исследовательской  
деятельности; 

• воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 
предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности; уважительного 
отношения к людям различных профессий и результатам их труда; воспитание 
гражданских и патриотических качеств личности; 

• профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, формирование 
гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения, социально 
обоснованных ценностных ориентаций. 

         
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

 Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 
преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и 
социальной среды. 
 Независимо от изучаемых технологий, содержание программы предусматривает освоение 
материала по следующим сквозным образовательным линиям: 
• культура, эргономика и эстетика труда; 
• получение, обработка, хранение и использование технической и технологической 

информации; 
• основы черчения, графики и дизайна; 
• элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 
• знакомство с миром профессий, выбор обучающимися жизненных, профессиональных 

планов; 
• влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 
• творческая, проектно-исследовательская деятельность; 

• технологическая культура производства; 
• история, перспективы и социальные последствия развития техники и технологии; 
• распространенные технологии современного производства. 



 
В результате изучения технологии обучающиеся ознакомятся: 

• с ролью технологий в развитии человечества, механизацией труда, технологической 
культурой производства; 

• с функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и 
технологий, себестоимостью продукции, экономией сырья, энергии, труда; 

• с элементами домашней экономики, бюджетом семьи, предпринимательской 
деятельностью, рекламой, ценой, доходом, прибылью, налогом; 

• с экологическими требованиями к технологиям, социальными последствиями 
применения технологий; 

• с производительностью труда, реализацией продукции; 
• с устройством, управлением и обслуживанием доступных и посильных технико-

технологических средств производства (инструментов, механизмов, приспособлений, 
приборов, аппаратов, станков, машин); 

• с предметами потребления, материальным изделием или нематериальной услугой, 
дизайном, проектом, конструкцией; 

• с методами обеспечения безопасности труда, культурой труда, этикой общения на 
производстве; 

• информационными технологиями в производстве и сфере услуг; перспективными 
технологиями. 

 
В результате изучения технологии обучающиеся овладеют: 

• основными методами и средствами преобразования и использования материалов, 
энергии, информации, объектов социальной и природной среды, навыками 
созидательной, преобразующей, творческой деятельности; 

• умением распознавать и оценивать свойства конструкционных, текстильных и 
поделочных материалов; 

• умением выбирать инструменты, приспособления и оборудование для выполнения работ, 
находить необходимую информацию в различных источниках, в том числе с 
использованием компьютера; 

• навыками чтения и составления конструкторской и технологической документации, 
измерения параметров технологического процесса и продукта труда; выбора, 
проектирования, конструирования, моделирования объекта труда и технологии с 
использованием компьютера; 

• навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на рабочем 
месте с учетом имеющихся ресурсов и условий, соблюдения культуры труда; 

• навыками организации рабочего места с соблюдением требований безопасности труда и 
правил пользования инструментами, приспособлениями, оборудованием; 

• навыками выполнения технологических операций с использованием ручных 
инструментов, приспособлений, машин, оборудования; 

• умением разрабатывать учебный творческий проект, изготовлять изделия или получать 
продукты с использованием освоенных технологий; 

• умением соотносить личные потребности с требованиями, предъявляемыми различными 
массовыми профессиями к личным качествам человека. 

 Учитывая потребности личности школьника, его семьи и общества, достижений 
педагогической науки, конкретный учебный материал отбирается с учетом следующих 
положений: 
• распространенность изучаемых технологий и орудий труда в сфере производства, 

сервиса, домашнего хозяйства и отражение в них современных научно-технических 
достижений; 

• возможность освоения содержания на основе включения учащихся в разнообразные виды 
технологической деятельности, имеющих практическую направленность; 

• выбор объектов созидательной и преобразовательной деятельности на основе изучения 
общественных, групповых или индивидуальных потребностей; 

• возможность реализации общетрудовой и практической направленности обучения, 
наглядного представления методов и средств осуществления технологических процессов; 

• возможность познавательного, интеллектуального, творческого, духовно-нравственного, 
эстетического и физического развития учащихся. 

 Базовыми по направлению «Индустриальные технологии» являются разделы: «Технологии 
обработки конструкционных материалов», «Технологии домашнего хозяйства», «Создание изделий 
из текстильных материалов», «Художественные ремесла», «Технологии творческой и опытнической 



деятельности», «Черчение». Программа предполагает изучение  также разделов:  «Электротехника», 
«Семейная экономика», «Современное производство и профессиональное образование». Содержание 
раздела «Электротехника» в 5-7 классах изучается в рамках раздела «Технологии домашнего 
хозяйства».  По направлению «Сельскохозяйственные технологии» с учетом материальной базы 
школы изучается раздел «Технологии растениеводства». Все разделы программы содержат основные 
теоретические сведения, лабораторно-практические и практические работы. При этом 
предполагается, что перед выполнением практических работ школьники должны освоить 
необходимый минимум теоретического материала. Лабораторно-практические и практические 
работы выполняются с учетом материально-технической базы школы и кабинетатехнологии. 
 Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся. 
Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические и практические 
работы. Программой предусмотрено выполнение обучающимися в каждом учебном году  
творческого проекта. При организации творческой, проектной деятельности обучающихся  
акцентируется  их внимание на потребительском назначении и стоимости продукта труда - изделия, 
которое они выдвигают в качестве объекта проектирования и изготовления. Учитель помогает 
школьникам выбрать такой посильный объект для творческого проектирования (в соответствии с 
имеющимися возможностями), который обеспечил бы охват максимума рекомендованных в 
программе для освоения технологических операций. 
 Обучение технологии предполагает широкое использование межпредметных связей: 
• с алгеброй и геометрией при проведении расчетных операций и графических 

построений; 
• с химией при изучении свойств конструкционных и текстильных материалов, пищевых 

продуктов; 
• с физикой при изучении механических характеристик материалов, устройства и 

принципов работы машин, механизмов приборов, видов современных технологий; 
• с историей и искусством при изучении технологий художественно-прикладной обработки 

материалов. 
           
Место предмета «Технология» в базисном учебном плане 

 Учебный предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования 
школьников. Его содержание предоставляет обучающимся возможность войти в мир искусственной, 
созданной людьми среды техники и технологий, называемой техносферой и являющейся главной 
составляющей окружающей человека действительности. 
 Базисный учебный план образовательного учреждения на уровне основного общего 
образования должен включать 204 учебных часа для обязательного изучения каждого направления 
образовательной области «Технология». В том числе: в 5 и 6   классах – 68 часов из расчета 2 часа в 
неделю; в 7 и 8 классах – 34 часов  из расчета 1 час в неделю. 
 С учетом общих требований ФГОС ООО изучение предметной области «Технология» должно 
обеспечить: 
• развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения 

прикладных учебных задач; 
• активное использование знаний, полученных при изучении других предметов, и 

сформированных универсальных учебных действий; 
• совершенствование умений осуществлять учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность; 
• формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического 

прогресса; 
• формирование способности придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в различных формах 
деятельности.  

 
Ценностные ориентиры содержания предмета «Технология» 
        Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, 
универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 
          В результате обучения учащиеся овладеют:  

 трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и использованию 
материалов, энергии, информации, необходимыми для создания продуктов труда в соответствии 
с их предполагаемыми функциональными и эстетическими показателями;  

 умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные интересы и 
склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные и 
профессиональные планы;  



 навыками применения распространенных ручных инструментов и приспособлений, бытовых 
электрических приборов; планирования бюджета домашнего хозяйства; культуры труда, 
уважительного отношения к труду и результатам труда. 

 В результате изучения технологии обучающиеся, независимо от изучаемого направления, 
получат возможность  
  ознакомиться: 
• с основными технологическими понятиями и характеристиками; 
• с технологическими свойствами и назначением материалов;  
• с назначением и устройством применяемых ручных инструментов, приспособлений, 

машин и оборудования;  
• с видами и назначением бытовой техники, применяемой для повышения 

производительности домашнего труда; 
• с видами, приемами и последовательностью выполнения технологических операций, 

влиянием различных технологий обработки материалов и получения продукции на 
окружающую среду и здоровье человека;  

• с профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов, созданием 
изделий из них, получением продукции; 

• со значением здорового питания для сохранения своего здоровья; 
 выполнять по установленным нормативам следующие трудовые операции и работы: 
• рационально организовывать рабочее место;  
• находить необходимую информацию в различных источниках; 
• применять конструкторскую и технологическую документацию;  
• составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления 

изделия, выполнения работ или получения продукта;  
• выбирать сырье, материалы, пищевые продукты, инструменты и оборудование для 

выполнения работ;  
• конструировать, моделировать, изготавливать изделие; 
• выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин, оборудования, электроприборов; 
• соблюдать безопасные приемы труда и правила пользования ручными инструментами, 

приспособлениями, машинами, электрооборудованием;  
• осуществлять визуально, а также доступными измерительными средствами и приборами 

контроль качества изготавливаемого изделия или продукта; 
• находить и устранять допущенные дефекты;  
• проводить разработку творческого проекта по изготовлению изделия или получения 

продукта с использованием освоенных технологий и доступных материалов; 
• планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; 
• распределять работу при коллективной деятельности; 
  использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни в целях:         
• понимания ценности материальной культуры для жизни и развития человека; 

формирования эстетической среды обитания; 
• развития творческих способностей и достижения высоких результатов преобразующей 

творческой деятельности; 
• получения технико-технологических сведений из разнообразных источников 

информации;  
• организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности;  
• создания и ремонта изделий или получения продукта с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин и оборудования;  
• изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления интерьера; 
• контроля качества выполняемых работ с применением измерительных инструментов и 

приспособлений;  
• выполнения безопасных приемов труда и правил электробезопасности, санитарии, 

гигиены;  
• оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или оказания услуги;  
• построения планов профессионального самоопределения и трудоустройства. 
 
Результаты освоения учебного предмета «Технология» 
При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение личностных, 
метапредметных и предметных результатов. 
Личностные результаты: 



 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики; проявление познавательной активности в области предметной 
технологической деятельности; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию,  овладение 
элементами организации умственного и физического труда; 

 самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в различных 
сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

 развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение желания 
учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

 осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 
осознанного ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом 
устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 
отношения к труду; 

 становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности, 
планирование образовательной и профессиональной карьеры, осознание необходимости 
общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 
сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с учетом 
общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей 
деятельности; 

 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к 
рациональному ведению домашнего хозяйства; 

 формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 
экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 
мира,  творческой деятельности эстетического характера; формирование индивидуально-
личностных позиций учащихся. 

 
Метапредметные результаты: 

 самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя новых 
задач в учёбе и познавательной деятельности;  

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 
 определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим условиям 

способов решения учебной и трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 
 комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в 

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; поиск новых решений 
возникшей технической или организационной проблемы; 

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительскую 
стоимость; самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 
изделий и продуктов; 

 виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и технологических 
процессов; проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в 
процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

 осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей деятельности; 
набор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-технологического и 
организационного решения; отражение в устной и письменной форме результатов своей 
деятельности;  

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения познавательных и коммуникативных 
задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и 
другие базы данных; 

 организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 
сверстниками;   согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 
другими ее участниками; объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой 
деятельности в решение общих задач коллектива; 

 оценивание правильности выполнения учебной задачи,  собственных возможностей её решения; 
диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и 



показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 
выполняемых технологических процессах; 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного 
труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 
производства; 

 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых 
норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 
коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 
Предметные результаты: 
 в познавательной сфере: 
 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование 

целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры труда; 
классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, энергии, 
информации, природных объектов, а также соответствующих технологий промышленного 
производства; ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов 
труда; 

 практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; 
проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; объяснение явлений, 
процессов и связей, выявляемых в ходе исследований;  

 уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и 
сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; распознавание видов, назначения 
материалов, инструментов и оборудования, применяемого в технологических процессах; оценка 
технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 
информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в 
современном производстве или сфере обслуживания, рациональное использование учебной и 
дополнительной информации для проектирования и создания объектов труда; 

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 
правилами выполнения графической документации, овладение методами чтения технической, 
технологической и инструктивной информации; 

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для 
решения прикладных учебных задач; применение общенаучных знаний по предметам 
естественно-математического цикла в процессе подготовки и осуществления технологических 
процессов для обоснования и аргументации рациональности деятельности; применение 
элементов экономики при обосновании технологий и проектов; 

 овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических 
задач; овладение элементами научной организации труда, формами деятельности, 
соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

в трудовой сфере: 
 планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с учетом 

характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, приспособлений и оборудования с 
учетом требований технологии и материально-энергетических ресурсов; 

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих 
задач, моделирования, конструирования; проектирование последовательности операций и 
составление операционной карты работ; 

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов, 
ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; соблюдение норм и правил 
безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

 выбор средств и видов представления технической и технологической информации в 
соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

 контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и 
показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; выявление 
допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

 документирование результатов труда и проектной деятельности; расчет себестоимости продукта 
труда; примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации 
на рынке товаров и услуг; 

в мотивационной сфере: 
 оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; осознание 

ответственности за качество результатов труда; 



 согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других 
участников познавательно-трудовой деятельности; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 
востребованности на рынке труда; направленное продвижение к выбору профиля 
технологической подготовки на уровне среднего  общего образования или будущей профессии в 
учреждениях  среднего профессионального образования; 

 выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; 
оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств, 
труда; наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

в эстетической сфере: 

 овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов 
труда,  дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта рекламы выполненного 
объекта или результата труда; 

 рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учетом требований эргономики и 
элементов научной организации труда; 

 умение выражать себя в доступных видах художественно-прикладного творчества; 
художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование работ; 

 рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 
 участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремление внести 

красоту в домашний быт; 
в коммуникативной сфере: 

 практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: 
действовать с учетом позиции другого и уметь согласовывать  свои действия; устанавливать и 
поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и 
техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения 
и способы коммуникации партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

 установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или проекта, 
эффективное сотрудничество и способствование эффективной кооперации; интегрирование в 
группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со сверстниками и учителями; 

 сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; 
аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции невраждебным для 
оппонентов образом; 

 адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных задач; 
овладение устной и письменной речью; построение монологических контекстных высказываний; 
публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

в физиолого-психологической сфере: 

 развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и 
выполнении операций с помощью машин и механизмов; достижение необходимой точности 
движений при выполнении различных технологических операций; 

 соблюдение необходимой величины усилий, прикладываемых к инструментам, с учетом 
технологических требований; 

 сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 
 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
 
Введение в предмет «Технология»  
Сущность предмета «Технология».  Цели и задачи предмета. Разделы предмета и объекты труда. 
Необходимые инструменты, материалы, приспособления. Научная организация труда. Внутренний 
распорядок и правила поведения в кабинете. Правила техники безопасности и санитарно-гигиенические 
требования. Правила оказания первой помощи. 
Основные понятия темы: технология, творческий проект, научная организация труда, правила техники 
безопасности, санитарно-гигиенические требования. 
Главными целями технологического образования в области индустриальных технологий являются: 
• формирование целостного представления о техносфере, основанного на приобретенных знаниях, умениях 
и способах деятельности; 
• приобретение опыта разнообразной практической деятельности с техническими объектами, «опыта 
познания и самообразования; 
• подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной траектории последующего 
профессионального образования для труда в сфере промышленного производства. 
Основным дидактическим средством обучения технологии в основной школе является учебно-практическая 
деятельность учащихся. Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, 
учебно-практические работы, выполнение проектов. Все виды практических работ в программе направлены 
на освоение различных технологий обработки материалов, электромонтажных, графических, расчетных и 
проектных операций. Лабораторно-практические работы выполняются преимущественно по 
материаловедению. Такие работы могут проводиться также по разделам «Создание изделий из 
конструкционных и поделочных материалов» при наличии необходимого учебного оборудования. 
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. Для выполнения этих работ необходимо силами школы 
подготовить соответствующие учебные стенды и наборы раздаточного материала. 
 
Раздел «Сельскохозяйственные технологии.  Технологии растениеводства» 
 
Систематизация  и дополнение к  знаниям полученными в начальной школе об овощных культурах; 
формирование представлений об овощах; воспитание уважительного отношения к труду. Многообразие 
сельскохозяйственных растений. Понятие о сорте. Лук репчатый, морковь, свёкла. Значение  очистки 
поверхности земли от сорняков. Особенности  обработки почвы осенью. Виды  органических удобрений. 
Обработка почвы разным сельскохозяйственным инвентарём, назначение  и виды сельскохозяйственной 
техники. Овладение  безопасными приёмами сельскохозяйственного труда, общетрудовыми умениями и 
навыками; приобщение к нормам и ценностям общества. Применение  правил техники безопасности при 
работе с сельскохозяйственным инвентарем. Самостоятельно выполнять очистку поверхности земли с 
соблюдением правил техники безопасности.  
Земляные  работами в весенний период. Овладение безопасными приемами труда, общетрудовыми умениями 
и навыками; приобщение к нормам и ценностям общества. Подготовка почвы для грядок, планировка, 
разметка, перекапывание.  Воспитание  уважительного отношения к людям различных профессий и 
результатам их труда. Перечислить приемы разметки и планировки грядок. Выполнять планировку грядок, 
разметку, перекапывание. Особенности подготовки почвы к высадке рассады цветочных растений. Высадка 
рассады в почву. Уход за ней.  Уход за растениями: рыхление почвы. Прореживание, прополка, полив. 
особенности подготовки почвы к высадке рассады цветочных растений. Подготовить почву к высадке рассады, 
соблюдая правила т/б труда. Рыхлить почву, прореживать, пропалывать, поливать. 
 
Раздел «Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов» 
 
Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 
Древесина, свойства и области применения. Пиломатериалы, свойства и области применения. Виды 
древесных материалов, свойства и области применения. Пороки древесины. Отходы древесины и их 
рациональное использование. Профессии, связанные с производством древесины и древесных материалов и 
восстановлением лесных массивов. 
Понятия «изделие» и «деталь». Технический рисунок, эскиз, чертеж. Линии и условные обозначения. 
Прямоугольное проецирование (на одну, две и три плоскости). Графическое изображение соединений 
деталей на чертежах. Общие сведения о сборочных чертежах. Спецификация составных частей изделия и 
материалов на технической и технологической документации. Правила чтения сборочных чертежей. 
Технологическая карта и ее назначение. Использование ЭВМ для подготовки графической документации. 
Виды контрольно-измерительных и разметочных инструментов для изготовления изделий из древесины. 
Точность измерений и допуски при обработке. Столярный верстак. Ручные инструменты и приспособления 



для обработки древесины и древесных материалов. Основные технологические операции ручной обработки 
древесины и древесных материалов, особенности их выполнения: разметка, пиление, долбление, сверление; 
сборка деталей изделия, контроль качества; столярная и декоративная отделка деталей и изделий. 
Правила безопасности труда при работе ручными столярными инструментами. Технологии изготовления 
деталей различных геометрических форм ручными инструментами.  
Чтение и выполнение технических рисунков, эскизов и чертежей деталей различной формы. Определение 
последовательности изготовления деталей и сборки изделия по технологической документации. 
Организация рабочего места столяра. Ознакомление с видами и способами применения контрольно-
измерительных и разметочных инструментов. 
Ознакомление с видами и рациональными приемами работы ручными инструментами, приспособлениями. 
Защитная и декоративная отделка изделия. Соблюдение правил безопасности труда при использовании 
ручного инструмента и оборудования верстака. Уборка рабочего места. 
 
Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов 

Сверлильный станок: устройство, назначение. Организация рабочего места для работы на сверлильном 
станке. Инструменты и оснастка для работы на сверлильном станке. Правила безопасности труда при работе 
на сверлильном станке. 
Токарный станок: устройство, назначение. Организация рабочего места для работы на токарном станке. 
Инструменты и оснастка для работы на токарном станке. Правила безопасности труда при работе на 
токарном станке. 
Современные технологические машины и электрифицированные инструменты: виды, назначение, область 
применения, способы работы. 
Компьютеризация проектирования изделий из древесины и древесных материалов, автоматизация процессов 
производства. 
Экологичность заготовки, производства и обработки древесины и древесных материалов. 
Профессии, связанные с производством и обработкой древесины и древесных материалов. 
 
Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов 
Конструкционные металлы и их сплавы, основные физико-механические свойства и область применения. 
Черные и цветные металлы. Основные технологические свойства металлов. Виды, способы получения и 
обработки отливок из металла, проката. Исследование технологических свойств металлов. 
Профессии, связанные с добычей и производством металлов. Виды, свойства и способы получения 
искусственных материалов. Назначение и область применения искусственных материалов в 
машиностроении. Особенности обработки искусственных материалов. Экологическая безопасность при 
изготовлении, применении и утилизации искусственных материалов. Особенности графических 
изображений деталей и изделий из различных материалов. Спецификация. Допуски и посадки. Правила 
чтения сборочных чертежей. Применение компьютеров при проектировании и разработке графической 
документации. 
Точность обработки и качество поверхности деталей. Контрольно-измерительные и разметочные 
инструменты, применяемые при работе с металлами и искусственными материалами. Основные сведения о 
процессе резания, пластического формования и современных технологиях обработки металлов и 
искусственных материалов на станках. Слесарный верстак и его назначение. Устройство слесарных тисков. 
Ручные инструменты и приспособления для обработки металлов и искусственных материалов, их назначение 
и способы применения. Основные технологические операции обработки металлов ручными инструментами, 
спецификация инструментов, особенности выполнения работ. 
Основные технологические операции обработки искусственных материалов ручными инструментами. 
Способы механической, химической и декоративной лакокрасочной защиты и отделки поверхностей изделий 
из металлов и искусственных материалов. Современные отделочные материалы и технологии нанесения 
декоративных и защитных покрытий. 
 
Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов 

Современные ручные технологические машины и механизмы для выполнения слесарных работ. 
Операции и приемы работы с металлами и искусственными материалами на сверлильном станке. Оснастка 
сверлильного станка для выполнения работ с металлом. Токарно-винторезный станок: (теоретически) 
устройство, назначение, приемы подготовки к работе, приемы управления и выполнения операций. 
Инструменты и приспособления для работы на токарном станке. Основные операции токарной обработки и 
особенности их выполнения. Особенности точения изделий из искусственных материалов. 
Перспективные технологии производства деталей из металлов и искусственных материалов. 
Виды соединений деталей из металлов и искусственных материалов, их классификация. Особенности 
выполнения сборочных работ. 



Правила безопасности труда при выполнении работ на металлорежущих станках. Экологические проблемы 
производства, применения и утилизации изделий из металлов и искусственных материалов. Профессии, 
связанные с обработкой металлов и искусственных материалов. 
Соблюдение правил безопасности труда при работе на станках. 
 
Технологии художественно-прикладной обработки материалов 
Национальные орнаменты в элементах быта и одежде, художественно-прикладные изделия. Традиционные 
виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов России. Региональные виды декоративно-
прикладного творчества (ремесла). Единство функционального назначения, формы и художественного 
оформления изделия. Эстетические и эргономические требования к изделию. Понятие о композиции. 
Виды природных и искусственных материалов и их свойства для художественно-прикладных работ. 
Основные средства художественной выразительности в различных технологиях. Традиционные виды 
декоративно-прикладного творчества и народных промыслов при работе с древесиной и металлами в России.  
Технологии художественно-прикладной обработки материалов различными видами инструментов (два-три 
вида технологий по выбору учителя*). Разработка изделия с учетом прагматического назначения и 
эстетических свойств. Составление рабочей документации. Освоение приемов выполнения основных 
операций ручными инструментами. Правила безопасности труда при выполнении художественно-
прикладных работ с древесиной и металлами. 
 
Раздел  «Технологии домашнего хозяйства» 
 
Интерьер кухни, столовой. 

Понятие об интерьере. Требования к интерьеру (эргономические, санитарно-гигиенические, эстетические). 
Планировка кухни. Разделение кухни на рабочую и обеденную зоны. Цветовое решение кухни. 
Использование современных материалов в отделке кухни. Декоративное оформление. Современные стили в 
оформлении кухни. Проектирование кухни на ПК. Создание интерьера кухни, разделение на зоны, 
требования. Оборудование кухни, посуда, приборы для сервировки стола. Санитарное состояние кухни.   
 
Раздел  «Электротехника» 
 
Бытовые электроприборы 

Применение электрической энергии в быту. Общие сведения о видах, принципе действия и правилах 
эксплуатации бытовых электроприборов на кухне: бытового холодильника, микроволновой печи (СВЧ), 
посудомоечной машины и др. Характеристики бытовых приборов по назначению и применению.  Пути 
экономии электрической энергии в быту.  Общие сведения о принципе работы, видах и правилах 
эксплуатации бытовых холодильников и стиральных машин. 
 
Раздел «Кулинария» 
 
Физиология питания. Санитария и гигиена на кухне.  
Понятие о процессе пищеварения, об усвояемости пищи. Условия, способствующие лучшему пищеварению. 
Роль слюны, кишечного сока и желчи в пищеварении. Понятие питания (правильное, рациональное). 
Значение питания для нормального физического и нервно-психического развития ребенка и подростков. 
Витамины. 
История кулинарии. Физиология питания. Последовательность приготовления пищи. Методы сохранения 
витаминов в пище при хранении и кулинарной обработке продуктов. Суточная потребность в витаминах. 
Пищевая ценность овощей. Виды овощей используемых в кулинарии. Классификация овощей. Питательная 
ценность овощей. Сохранность питательных веществ  в процессе хранения и кулинарной обработки. 
Назначение, виды и технология механической обработки овощей. Кухня и её оборудование. Создание 
интерьера кухни, правила размещения оборудования. Посуда и приборы для сервировки стола. Кухонная 
посуда и принадлежности. Санитарно-гигиенические требования и ПТБ. 
Основные понятия темы: физиология питания, методы сохранения пищеварение, питание, витамины 
витаминов, посуда кухонная, столовая, чайная, приспособления, приборы. 
 
Бутерброды и горячие напитки.  
Продукты, используемые для приготовления бутербродов. Значение хлеба в питании человека. Виды 
бутербродов. Способы нарезки продуктов.  Способы оформления открытых бутербродов. Требования к 
качеству готовых бутербродов. Условия и сроки хранения бутербродов. 
Виды горячих напитков. Способы заваривания кофе, какао, чая и трав. Сорта кофе. Устройства для размола 
зерен.  
Основные понятия темы: бутерброды (открытые, закрытые, горячие, холодные, простые, сложные, 
закусочные); кофемолка, кофеварка, турка. 



 
Блюда из овощей и фруктов. 
Значение и виды тепловой обработки продуктов (варка, жаренье, тушение, запекание, припускание). 
Вспомогательные приемы тепловой обработки (пассирование и бланширование). Оборудование, посуда, 
инвентарь для варки.  Время варки овощей. Охлаждение овощей. Технология приготовления блюд из 
отварных овощей. Требования к качеству и оформлению готовых блюд. 
Основные понятия темы:  пищевая ценность, механическая обработка овощей, виды овощей, пассирование, 
бланширование, жарка, варка, запекание, припускание, тушение. 
 
Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий. 
Подготовка к варке круп, бобовых и макаронных изделий. Правила варки крупяных рассыпчатых, вязких и 
жидких каш. Время тепловой обработки и способы определения готовности. Посуда и инвентарь для варки 
каш, бобовых и макаронных изделий. Способы определения готовности. Подача готовых блюд к столу 
Основные понятия темы: каши, бобовые, макаронные изделия. 
 
Блюда из яиц.  

Значение яиц в питании человека. Использование яиц в кулинарии. Определение свежести яиц. Способы 
длительного хранения яиц. Способы определения готовности. Оформление готовых блюд. Приспособления и 
оборудование для взбивания и приготовления блюд из яиц.  
Основные понятия темы: диетические яйца, столовые яйца, «в мешочек», вкрутую, сервировка стола, 
салфетки. 
 
 Приготовление завтрака. Сервировка стола.   
Составление меню на завтрак. Расчет количества продуктов. Приготовление завтрака, оформление готовых 
блюд и подача их к столу. Правила подачи горячих напитков. Столовые приборы и правила пользования ими. 
Эстетическое оформление стола. Правила поведения за столом. 
Основные понятия темы: сервировка стола, салфетки. 
 
Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 
 
Свойства текстильных материалов. Ручные работы. 

Состав швейных материалов. Классификация текстильных волокон. Натуральные растительные волокна. 
Свойства тканей из натуральных растительных волокон: физико-механические, гигиенические, 
технологические, эксплуатационные. Ткани для изготовления рабочей одежды. Ассортимент х/б и льняных 
тканей.  
Строение, химический состав и физико-химические свойства хлопкового и льняного волокна. Общее понятие 
о пряже и процессе прядения. Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного и ткацкого производства. 
Основная и уточная нити в ткани. Полотняное переплетение. Лицевая и изнаночная сторона ткани. 
Основные понятия темы: прядение, ткачество, долевая нить, уток, лицевая и изнаночная сторона, свойства: 
механические, гигиенические, физико-механические, эксплуатационные, ассортимент. 
 
Швейная машина. 

История создания швейной машины. Виды машин применяемых в швейной промышленности. Бытовая 
универсальная швейная машина.  Технические характеристики. Назначение основных узлов швейной 
машины. Виды приводов. Организация рабочего места для выполнения машинных работ. Правила 
подготовки универсальной швейной машины к работе. Включение и выключение швейной машины. Намотка 
нитки на шпульку. Заправка верхней и нижней нитки. Регулировка длины стежка.  Формирование 
первоначальных навыков работы на швейной машине. Виды машинных швов.  Конструкция машинного шва. 
Длина стежка, ширина шва. Назначение соединительных (стачного взаутюжку, стачного вразутюжку, 
расстрочного, накладного с закрытым срезом, накладного с открытым срезом) и краевых (вподгибку с 
открытым и закрытым срезом) швов. Конструкция швов, их условные графические обозначения и технология 
выполнения. Зависимость ширины шва от строения и свойств материалов. Способы распускания швов. 
Основные понятия темы: бытовая швейная машина, привод, узлы швейной машины, машинные работы, 
шпулька и шпульный колпачок, холостой и рабочий ход машины, шов, ширина шва. 
 
Конструирование швейных изделий. 
Краткие сведения из истории одежды. Фартуки в национальном костюме. Виды рабочей одежды. 
Эксплуатационные  и гигиенические требования предъявляемые к рабочей одежде.  Фигура человека и её 
измерение. Общие сведения о строении фигуры человека. Основные точки и линии измерения. Правила 
снятия мерок, необходимых для построения чертежа фартука. Общие правила построения и оформления 
чертежей изделий. Типы линий. Условные обозначения на чертежах швейных изделий. Чтение чертежей. 
Расчетные формулы. Построение чертежа фартука. Особенности моделирования рабочей одежды. Понятие о 



композиции в одежде (материал, цвет, силуэт, пропорции, ритм). Виды отделки швейных изделий (вышивка, 
аппликация, тесьма, сочетание тканей по цвету). Выбор модели и моделирование фартука. Подготовка 
выкройки к раскрою 
Основные понятия темы: мерки, сантиметровая лента, правила снятия мерок, конструирование, линейка 
закройщика, масштаб, моделирование, силуэт, пропорции, отделка. 
 
Технология  изготовления швейных изделий. 
Подготовка ткани к раскрою (декатировка, выявление дефектов, определение направления долевой нити, 
лицевой и изнаночной стороны). Раскладка выкройки на ткани с учетом припусков на швы. Способы 
раскладки выкройки в зависимости от ширины ткани. Инструменты и приспособления для раскроя. 
Обмеловка. Раскрой ткани Подготовка деталей кроя к обработке. Обработка деталей кроя. Обработка срезов 
фартука швом вподгибку с закрытым срезом или тесьмой.   Художественная отделка фартука. Влажно-
тепловая обработка. Контроль качества готового изделия. 
Основные понятия темы: дефекты ткани, обмеловка, раскладка, припуски, контурные и контрольные линии, 
детали кроя, накладной карман, обработка срезов, накалывание и настрачивание, контроль качества, бретели, 
нагрудник, обтачной шов, обработка пояса, отделка, контроль качества. 
 
Раздел «Художественные ремёсла» 
 
Декоративно-прикладное искусство. 

Понятие декоративно-прикладного искусства. Традиционные и современные виды декоративно-прикладного 
искусства России: узорное ткачество, вышивка, кружевоплетение, вязание, роспись по дереву, роспись по 
ткани, ковроткачество. Знакомство с творчеством народных умельцев своего региона, области, села. Приёмы 
украшения праздничной одежды в старину: отделка изделий вышивкой, тесьмой; изготовление сувениров к 
праздникам. 
 
Основные композиции и законы восприятия цвета при создании предметов декоративно-прикладного 
искусства. 

Понятие композиции. Правила, приёмы и средства композиции. Статичная и динамичная, ритмическая и 
пластическая композиции. Симметрия и асимметрия. Фактура, текстура и колорит в композиции. Понятие 
орнамента. Символика в орнаменте. Применение орнамента в народной вышивке. Стилизация реальных 
форм. Приёмы стилизации. Цветовые сочетания в орнаменте. Ахроматические и хроматические цвета. 
Основные и дополнительные, тёплые и холодные цвета. Гармонические цветовые композиции. Возможности 
графических редакторов ПК в создании эскизов, орнаментов, элементов композиции, в изучении различных 
цветовых сочетаний. Создание композиции на ПК с помощью графического редактора. Профессия художник 
декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. 
Основное понятие темы: пяльцы, запяливание ткани, стебельчатый, тамбурный, петельный швы, мулине, 
пасма. 
 
Лоскутное  шитьё.  
Краткие сведения из истории создания изделий из лоскутов. Возможности лоскутной пластики, её связь с 
направлениями современной моды. Традиционные узоры в лоскутном шитье: «спираль», «изба» и др. 
Материалы для лоскутного шитья, их подготовка к работе. Инструменты и приспособления. Лоскутное шитьё 
по шаблонам: изготовление шаблонов из плотного картона, выкраивание деталей, создание лоскутного верха 
(соединение деталей между собой). Аппликация и стёжка (выстёгивание) в лоскутном шитье. Технология 
соединения лоскутного верха с подкладкой и прокладкой. Обработка срезов лоскутного изделия. 
Возможности лоскутной техники, её связь с направлениями современной моды. Цветовой круг. Подбор 
лоскутов по цвету. Разработка эскиза изделия. Изготовление шаблонов. Материалы для лоскутной техники. 
Подготовка материалов к работе. ОРМ для работы с лоскутом.  
Основные понятия темы: лоскутная техника, лоскут,  шаблон, цветовой круг. 
 
Раздел «Черчение» 
Введение. История   возникновения чертежа. Чертежные инструменты и принадлежности. Основная надпись 
чертежа. Масштабы. Правила нанесения размеров на чертежах. Чертежный шрифт. Деление отрезка и 
окружности на равные части Чертеж плоской детали с применением правил построения сопряжения. 
 
 
Раздел  «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» 
 
Исследовательская и созидательная деятельность 
Порядок выбора темы проекта. Выбор тем проектов на основе потребностей и спроса на рынке товаров и 
услуг. Обоснование конструкции изделия и этапов ее изготовления. Технические и технологические задачи 



при проектировании изделия, возможные пути их решения (выбор материалов, рациональной конструкции, 
инструментов и технологий, порядка сборки, вариантов отделки). Творческие методы поиска новых решений.  
Экспертные методы сравнения вариантов решений. Методы поиска научно-технической информации. 
Применение сети интернет для поиска информации и формирования базы данных. Понятие о техническом 
задании. Этапы проектирования и конструирования. Государственные стандарты на типовые детали и 
документацию (ЕСКД и ЕСТД). Применение  компьютеров при проектировании изделий. Методы 
определения себестоимости изделия. Цена изделия как товара. Основные виды проектной документации. 
Способы проведения презентации проектов. Экономическая оценка стоимости выполнения проекта. 
 
************************************************************************************************************************************** 
6 класс 
Требования к уровню подготовки учащихся 6 класса 
 
Учащиеся должны 
знать: 

 особенности межсезонной обработки почвы, способы удобрения почвы; 

 о разновидностях посадок и уходе за растениями; способы размножения растений; овощи семейств 
тыквенных и пасленовых; 

 разновидности овощей, термическая обработка; виды употребляемых в пищу рыб, способы 
разделки и приготовления, рыбные блюда; морепродукты; изделия из муки, приготовление обеда 
в походных условиях; сервировка стола к ужину; 

 изделия плечевой и поясной групп; виды фурнитуры и способы ее установки и замены; 
конструирование шорт;  

 что такое технический рисунок, эскиз и чертеж;  

 основные параметры качества детали: форма, шероховатость и размеры каждой элементарной 
поверхности и их взаимное расположение; уметь осуществлять их контроль; 

 пути предупреждения негативных последствий трудовой деятельности человека на окружающую 
среду и собственное здоровье; 

 виды пиломатериалов;  их свойства; 

 общее устройство слесарного верстака; 

 назначение, устройство и принцип действия простейшего слесарного инструмента (разметочного, 
ударного и режущего) и приспособлений для клепки;  

 основные виды механизмов по выполняемым ими функциям; 

 источники и носители информации, способы получения, хранения и поиска информации; 

 технику безопасности при работе с сельскохозяйственным инвентарем; 

 общее устройство и принцип работы деревообрабатывающих станков токарной группы; 
 
 
уметь: 

 рационально организовывать рабочее место и соблюдать правила безопасности труда и личной 
гигиены при выполнении всех указанных работ; 

 осуществлять наладку простейших ручных инструментов (шерхебеля, рубанка, ножовки по 
металлу), обеспечивать требуемую точность взаимного расположения поверхностей; 

 читать простейшие технические рисунки и чертежи плоских и призматических деталей и деталей 
типа тел вращения; 

 понимать содержание инструкционно-технологических карт и пользоваться ими при выполнении 
работ; 

 графически изображать основные виды механизмов передач; 

 находить необходимую техническую информацию; 

 осуществлять контроль качества изготавливаемых изделий; 

 читать чертежи и технологические карты, выявлять технические требования, предъявляемые к 
детали; 

 выполнять основные учебно-производственные операции и изготавливать детали на сверлильном 
и токарном станках по дереву; 

 выполнять шиповые соединения; 

 шлифовать и полировать плоские металлические поверхности; 

 владеть простейшими способами технологии художественной отделки древесины (шлифовка, 
выжигание, отделка поверхностей материалов красками и лаками); 

 применить политехнические и технологические знания и умения в самостоятельной практической 
деятельности. 

Должны владеть компетенциями: 



 ценностно-смысловой; 

 деятельностной; 

 социально-трудовой; 

 познавательно-смысловой; 

 информационно-коммуникативной; 

 межкультурной; 

 учебно-познавательной. 
 
Способны решать следующие жизненно-практические задачи: 

 вести экологически здоровый образ жизни; 

 использовать ПЭВМ для решения технологических, конструкторских, экономических задач; 
как источник информации; 

 планировать и оформлять интерьер: проводить уборку квартиры, ухаживать за одеждой и 
обувью, соблюдать гигиену, выражать уважение и заботу членам семьи, принимать гостей и 
правильно вести себя в гостях; 

 проектировать и изготавливать полезные изделия из конструкционных и поделочных 
материалов. 

Календарно-тематическое планирование 6 класса 

№ 
п/п 

Содержание Контроль 

1 Введение. Агротехнологии. Осенний период. Пр. работы 

2 Кулинария. Пр. работы 

3 Технология обработки древесины.  Пр. работы 

4 Технология обработки металлов.  Пр. работы 

5 Введение в «Черчение» Гр. работы, пр. работы 

6 Элементы машиноведения Пр. работы 

7 Технология обработки ткани.  Пр. работы 

8 Технология ведения дома. Культура дома Пр. работы 

9 Творческий проект  Пр. работы 

10 Агротехнологии. Весенний период. Пр. работы 
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