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Математика 6 класс 

Содержание рабочей программы направлено на освоение обучающимися знаний, умений и навыков 

на базовом уровне. Она включает в себя все темы, предусмотренные Федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. Преобладающими формами 

текущего контроля выступают: письменный опрос, самостоятельная работа, тестирование, устный опрос. 

 Виды и формы контроля: переводная аттестация, промежуточный, предупредительный контроль; 

контрольные работы. 

В классе обучаются дети с задержкой психического развития (VII вида) – ЗПР, поэтому  сохраняется 

основное содержание образования математики, но дополняется своеобразием, предусматривающим 

коррекционную направленность обучения. 

ЗПР проявляется, прежде всего, в замедлении темпа психического развития. У детей с ЗПР 

обнаруживается недостаточность общего запаса знаний, ограниченность представлений об окружающем 

мире, незрелость мыслительных процессов, недостаточная целенаправленность интеллектуальной 

деятельности, быстрая ее пресыщаемость, преобладание игровых интересов. В одних случаях (различные 

виды инфантилизма) у детей преобладает задержка развития эмоционально-волевой сферы. В других 

случаях ЗПР преимущественно проявляется в замедлении развития познавательной деятельности. 

Программа построена с учетом специфики усвоения учебного материала, испытывающими трудности в 

обучении, причиной которых являются различного характера задержки психического развития. 

Основной задачей обучения математике в интегрированных классах, как и в общеобразовательной школе, 

является обеспечение прочных и сознательных математических знаний и умений, необходимых учащимся в 

повседневной жизни и будущей трудовой деятельности. 

Важнейшими коррекционными задачами курса математики являются развитие логического мышления и речи 

учащихся, формирование у них навыков умственного труда – планирование работы, поиск рациональных путей ее 

выполнения, осуществление самоконтроля. Школьники должны научиться грамотно и аккуратно делать 

математические записи, уметь объяснить их. 

Дети с ЗПР из-за особенностей своего психического развития трудно усваивают                                                                                                                                                                                                                     

программу по математике. В связи с этим в программу общеобразовательной школы надо вносить некоторые изменения: 

усилить разделы, связанные с повторением пройденного материала, увеличивать количество упражнений и заданий, 

связанных с практической деятельностью учащихся; некоторые темы давать как ознакомительные; исключать отдельные 

трудные доказательства; теоретический материал рекомендуется преподносить в процессе решения задач и 

выполнения заданий наглядно-практического характера. 

Учитывая психологические особенности и возможности этих детей, целесообразно давать материал 

небольшими дозами, с постепенным его усложнением, увеличивая количество тренировочных упражнений, 

включая ежедневно материал для повторения и самостоятельных работ. Следует избегать механического счета, 

формального заучивания правил, списывания готовых решений и т.д. Учащиеся должны уметь показать и 

объяснить все, что они делают, решают, рисуют, чертят, собирают. При решении задач дети должны учиться 

анализировать, выделять в ней неизвестное, записывать ее кратко, объяснять выбор арифметического действия, 

формулировать ответ, т.е. овладевать общими приемами работы над арифметической задачей, что помогает 

коррекции их мышления и речи. Органическое единство практической и мыслительной деятельности учащихся 

на уроках математики способствуют прочному и сознательному усвоению базисных математических знаний и 

умений. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми, испытывающими трудности в усвоении математики, 

должна строиться в соответствии со следующими основными положениями: 

 восполнение пробелов начального школьного математического развития детей путем обогащения 

чувственного опыта, организации предметно-практической деятельности; 

 пропедевтический характер обучения: подбор заданий, подготавливающих учащихся к восприятию новых 

тем; 

 дифференцированный подход к детям – с учетом сформированности знаний, умений и навыков, 

осуществляемый при выделении следующих этапов работы: выполнение действий в материализованной 

форме, в речевом плане без наглядной опоры, в умственном плане; 

 формирование операции обратимости и связанной с ней гибкости мышления; 

 развитие общеинтеллектуальных умений и навыков – активизация познавательной деятельности: развитие 

зрительного и слухового восприятия, формирование мыслительных операций; 

 активизация речи детей в единстве с их мышлением; 

 выработка положительной учебной мотивации, формирование интереса к предмету; 

 формирование навыков учебной деятельности, развитие навыков самоконтроля. 

Любой учебный материал нужно использовать для формирования у детей различных приемов мыслительной 

деятельности, для коррекции недостатков их развития.  

Данная программа, сохраняя основное содержание образования, принятое для массовой школы, отличается 

своеобразием, предусматривающем коррекционную направленность обучения. 

Изменения, внесенные в программу  
1. В ознакомительном плане темы «Столбчатые диаграммы», «Шар», «Масштаб», «Длина окружности», 

«Площадь круга». 

2. Рассматриваются ознакомительно: «Параллельные прямые», «Изменение величин», «Модуль числа».  

3. В теме Делимость чисел основное внимание нужно уделять понятиям «делитель и кратное». Упражнения 

проводить с опорой на таблицу умножения прямым подбором. Большее внимание уделять знакомству с 

признаками делимости, понятием простого и составного чисел. Разложение числа на простые множители не 

относить к числу обязательных. 
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4.В теме Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями производить подбор дробей с наиболее 

удобными знаменателями, которые не требуют громоздких вычислений. 

5.В теме Умножение и деление обыкновенных дробей подбирать задачи на нахождение дроби от числа и числа 

по его дроби с самыми простейшими вычислениями. 

6.В теме Отношения и пропорции при решении задач на прямую и обратную пропорциональные зависимости, 

на проценты с помощью пропорции включать задачи бытового характера, практические задачи по вычислению 

расстояний на карте, подбирая при этом простейшие как по условию, так и по способу.  

7.В теме Положительные и отрицательные числа включать игровые моменты с использованием термометра, 

таблиц, карточек 

8.В теме Координаты на плоскости включать игровые моменты по построению различных фигур на 

координатной плоскости. При построении параллельных и перпендикулярных прямых требовать только 

умения их строить и находить на чертеже. Графики и диаграммы дать в ознакомительном порядке. 

9.При изучении всего курса математики 6 класса вычисления производятся только устно и письменно без 

применения калькулятора. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Арифметика 

Рациональные числа. Целые числа: положительные, отрицательные и нуль. Модуль (абсолютная 

величина) числа. Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия с рациональными числами.  

Числовые выражения, порядок действий в них, использование скобок. Законы арифметических 

действий: переместительный, сочетательный, распределительный. 

Натуральные числа. 

Делимость натуральных чисел. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Простые и составные числа. 

Разложение натурального числа на простые множители. Наибольший общий делитель и наименьшее общее 

кратное.  

Дроби. 

Арифметические действия с обыкновенными дробями: сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями (случаи, требующие применения алгоритма отыскания НОК), умножение и деление 

обыкновенных дробей. Нахождение части от целого и целого по его части в один прием. 

Начальные сведения курса алгебры 

Алгебраические выражения. Уравнения.  
Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое значение буквенного выражения. 

Равенство буквенных выражений. Упрощение выражений, раскрытие скобок (простейшие случаи). Алгоритм 

решения уравнения переносом слагаемых из одной части уравнения в другую.   

Решение текстовых задач алгебраическим методом (выделение трех этапов математического 

моделирования).  

Отношения, выражение отношения в процентах. Пропорция. Пропорциональные и обратно 

пропорциональные величины.  

Координаты.  

Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой. Геометрический смысл 

модуля числа. Числовые промежутки: интервал, отрезок, луч. Формула расстояния между точками 

координатной прямой. 

Декартовы координаты на плоскости; координаты точки. 

Начальные понятия и факты курса геометрии 

Геометрические фигуры и тела, симметрия на плоскости.  

Центральная и осевая симметрия. Параллельность прямых. Окружность и круг. Число . Длина 

окружности. Площадь круга. 

Наглядные представления о шаре, сфере. Формулы площади сферы и объема шара. 

Вероятность (начальные сведения) 

Первые представления о вероятности. Первое представление о понятии «вероятность». Число всех 

возможных исходов, правило произведения. Благоприятные и неблагоприятные исходы. Подсчет вероятности 

наступления или не наступления события в простейших случаях. 

ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 Изучение математики в 6 классе дает возможность обучающимся достичь следующих результатов в 

направлении 

 личностного развития: 

 владение знаниями о важнейших этапах развития математики (изобретение десятичной нумерации, 

обыкновенных дробей, десятичных дробей, положительных и отрицательных чисел; происхождение 

геометрии из практических потребностей людей); 

 умение строить речевые конструкции с использованием изученной терминологии и символики (устные и 

письменные), понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, выполнять перевод с 

естественного языка на математический и наоборот; 

 стремление к критичности мышления, распознаванию логически некорректного высказывания, 

различению гипотезы и факта; 

 стремление к самоконтролю процесса и результата учебной математической деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических понятий, логических рассуждений, способов 

решения задач, рассматриваемых проблем; 

в метапредметном направлении: 

 сформированности первоначальных представлений о математике как универсальном языке науки и 

техники, средстве моделирования явлений и процессов; 
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 умения понимать и использовать математические средства наглядности (схемы, таблицы, диаграммы, 

графики) для иллюстрации содержания сюжетной задачи или интерпретации информации статистического 

плана; 

 способности наблюдать, сопоставлять факты, выполнять аналитико-синтетическую деятельность, умение 

выдвигать гипотезы при решении учебно-познавательных задач, понимать необходимость их проверки, 

обоснования; 

 умения выстраивать цепочку несложных доказательных рассуждений, опираясь на изученные понятия и 

их свойства; 

 способности разрабатывать простейшие алгоритмы на материале выполнения действий с натуральными 

числами, обыкновенными и десятичными дробями, положительными и отрицательными числами; 

 понимания необходимости применять приемы самоконтроля при решении математических задач; 

 стремления продуктивно организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, взаимодействовать и 

находить общие способы работы; умения работать в группе; слушать партнёра; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 сформированности основы учебной и общепользовательской компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

 способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни (простейшие 

ситуации); 

в предметном направлении: 

 умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой информации), 

точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя математическую 

терминологию и символику, использовать различные языки математики (словесный, символический, 

графический), развития способности обосновывать суждения, проводить классификацию; 

 владения понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, процентах, об основных 

геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, луч, угол, многоугольник, многогранник, круг, 

окружность, цилиндр, конус), о достоверных, невозможных и случайных событиях; 

 овладения практически значимыми математическими умениями и навыками, их применением к решению 

математических и нематематических задач, предполагающее умение: 

-выполнять устные, письменные, инструментальные вычисления; 

-использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира; 

-измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для  нахождения периметров, площадей, 

объемов геометрических фигур; пользоваться формулами площади, объема, пути для вычисления значений 

неизвестной величины. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

1.  Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию. 

2. Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта 

участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

3.  Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку.  Готовность и способность 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания.  

4.  Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей 

в сфере организаторской деятельности, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, формирование проектирования, организации деятельности, способов 

взаимовыгодного сотрудничества. 

Метапредметные результаты  

Регулятивные: 

1. умение ставить цель работы в паре, группе, применять правила работы в парах в совместной учебной 

деятельности; 

2. организация групповой и парной работы на учебных занятиях; 

3. умение проверять свою работу по образцу и приобретение опыт самооценки этого умения на основе 

применения эталона; 

4. умение самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

5. предлагать различные варианты решения проблемы; 

6. умение анализировать условия учебной задачи с помощью взрослого; 

7. осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач. 

Познавательные: 

1. осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий с использованием 

учебной литературы; 

2. умение проверять свою работу по образцу и приобретение опыта самооценки этого умения на 

основе применения эталона; 

3. осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 
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4. самостоятельности, владеть общим приемом решения задач, строить речевое высказывание в 

устной и письменной форме; 

5. умение давать определение понятиям. 

Коммуникативные: 

1. умение задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности; 

2. договариваться и приходить к общему решению совместной деятельности, 

3. умение использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

4. вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

5. умение осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

 Предметные результаты освоения основной образовательной программы. 

Выпускник научится в 6 классе 

Числа 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: целое число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, 

смешанное число, рациональное число; 

 использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при выполнении вычислений; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 сравнивать рациональные числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей 

 Представлять данные в виде таблиц, диаграмм, читать информацию, представленную в виде таблицы, 

диаграммы. 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны значения двух из трёх 

взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 

 составлять план решения задачи;  

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение задачи; 

 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки; 

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три величины, выделять 

эти величины и отношения между ними; 

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное отношение двух чисел, 

находить процентное снижение или процентное повышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в задаче (делать прикидку). 

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

 Оперировать понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, треугольник и 

четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб. 

Изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки и циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.  

История математики 

 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и всемирной историей. 

Выпускник получит возможность научиться в 6 классе  

Элементы теории множеств и математической логики 

 оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент множества, 

пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность; 

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению множеств; 

задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания;  

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики. 

Числа 

 Оперировать понятиями: целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, 

смешанное число, рациональное число, множество рациональных чисел, геометрическая интерпретация 

натуральных, целых, рациональных; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов рациональных вычислений, обосновывать 

алгоритмы выполнения действий; 

 использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и произведения чисел при выполнении 

вычислений и решении задач, обосновывать признаки делимости; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей; 

 оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа. 
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и решении задач других 

учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том числе 

приближенных вычислений; 

 составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей 

 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее арифметическое; 

 извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

 составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в таблицах и на 

диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений. 

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения поисковой схемы 

и решения задач; 

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от условия к 

требованию); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и изменение их 

характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при решении задач на движение 

двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, рассматривать разные 

системы отсчёта; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на нахождение части 

числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на работу, на 

покупки, на движение); выделять эти величины и отношения между ними, применять их при решении 

задач, конструировать собственные задачи указанных типов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, отличные от реальных 

(те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации с учётом этих характеристик, в 

частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не требуется 

точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета. 

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

 Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах; 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных инструментов. 

История математики 

Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных областей 

Русский язык 6 класс 
Изучение русского языка в 6 классе направлено на достижение следующих целей: 

-воспитание патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению культуры, основному средству 

общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности;  

-воспитание интереса и любви к русскому языку обучающихся 6 класса; 

-совершенствование речевой деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное 

владение русским литературным языком;  

-обогащение словарного запаса и грамматического строя речи обучающихся 6 класса; 

-развитие потребности к речевому самосовершенствованию; 

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

общения; о русском речевом этикете; 

-формирование умений  работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию. 

Эти цели обуславливают следующие задачи: 

-дать ученикам 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 для обучающихся в 6 классе из области фонетики, 

орфоэпии, орфографии, лексики, морфемики, словообразования, морфологии (имя существительное, имя 

прилагательное, имя числительное, местоимение, глагол), пунктуации, стилистики, а также формирование 

умений применять эти знания на практике; 
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     -развивать речь обучающихся: обогащать их активный и пассивный запас слов, грамматический строй речи;  

     -способствовать формированию и совершенствованию умений и навыков грамотного и свободного владения 

устной и письменной речью во всех основных видах речевой деятельности;  

     -формировать и совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки. 

По окончании изучения предмета «Русский язык» в 6 классе предусмотрена итоговая промежуточная 

аттестационная работа в форме диктанта. 

                                   Общая  характеристика учебного предмета 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального общения и 

консолидации народов России. 

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

преемственности и перспективности между разделами курса. Уроки спланированы с учетом знаний, умений и 

навыков по предмету, которые сформированы у школьников в процессе реализации принципов развивающего 

обучения. Соблюдая преемственность с начальной школой,  выстраивается обучение русскому языку в 6 классе 

на высоком, но доступном уровне трудности, быстрым темпом, отводя ведущую роль теоретическим знаниям. 

На первый план выдвигается раскрытие и использование познавательных возможностей учащихся как средства 

их развития и как основы для овладения учебным материалом. Повысить интенсивность и плотность процесса 

обучения позволяет использование различных форм работы: письменной и устной, под руководством учителя и 

самостоятельной и др. Сочетание коллективной работы с индивидуальной и групповой снижает утомляемость 

обучающихся от однообразной деятельности, создает условия для контроля и анализа полученных знаний, 

качества выполненных заданий. 

Для пробуждения познавательной активности и сознательности обучающихся в уроки включены 

сведения из истории русского языка, прослеживаются процессы формирования языковых явлений, их 

взаимосвязь.  

Материал в программе подается с учетом возрастных возможностей обучающихся. 

В программе предусмотрены вводные уроки, раскрывающие роль и значение русского языка в нашей 

стране и за ее пределами. Программа рассчитана на прочное усвоение материала, для чего значительное место 

в ней отводится повторению. Для этого в начале и в конце года выделяются специальные часы. В 6 классе 

необходимо уделять внимание преемственности между начальным и средним звеном обучения. Решению этого 

вопроса посвящен раздел «Повторение изученного в 5 классе». Для организации систематического повторения, 

проведения различных видов разбора подобраны примеры из художественной литературы. 

Разделы учебника «Русский язык. 6 класс» содержат значительное количество упражнений разного 

уровня сложности, к которым прилагаются интересные, разнообразные задания, активизирующие 

мыслительную деятельность обучающихся. При изучении разделов решаются и другие задачи: речевого 

развития учащихся, формирования общеучебных умений (слушать, выделять главное, работать с книгой, 

планировать последовательность действий, контролировать и др). 

В программе  специально выделены часы на развитие связной речи. Темы по развитию речи – 

речеведческие понятия и виды работы над текстом – пропорционально распределяются между грамматическим 

материалом. Это обеспечивает равномерность обучения речи, условия для его организации. 

У обучающихся 6 класса на начало 2017-2018 учебного года по предмету «Русский язык» 

сформированы общеучебные знания, умения, способы деятельности по основным темам курса «Русский язык» 

(5 класс): «Понятие о фонетике. Звуки речи и их образование. Гласные и согласные звуки.  

Гласные звуки. Ударные и безударные гласные. Согласные звуки: твердые и мягкие, звонкие и глухие, 

сонорные и шипящие», «Морфемика (состав слова). Виды морфем», «Лексика. Лексическое значение слова. 

Однозначные и многозначные слова. Синонимы. Антонимы. Омонимы», «Морфология как раздел науки о 

языке. Имя существительное. Имя прилагательное. Глагол»  Поэтому на этапе 6 класса необходимо закрепить и 

дополнить знания, умения и навыки по изученным разделам и освоить новые по темам:  «Имя прилагательное», 

«Имя числительное», «Местоимение». 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета «русский язык» 

Личностными  результатами освоения учебного предмета в 6 классе являются: 

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

определяющей роли языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств 

личности; его значения в процессе получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за 

него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к 

речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения 

мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью. 

    Метапредметными результатами освоения учебного предмета в 6 классе являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

• владение разными видами чтения; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, 

компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; умение свободно пользоваться словарями различных 

типов, справочной литературой; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести 

самостоятельный поиск информации, её анализ и отбор;  

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических 

особенностей и использованных языковых средств; 
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• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), 

последовательность действий, а также оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в 

устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью свернутости; 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом замысла, 

адресата и ситуации общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

• владение разными видами монолога (и диалога; 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, 

стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение основных правил орфографии 

и пунктуации в процессе письменного общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

•  способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить 

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

тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать 

родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам, применять полученные у знания, 

умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, 

литературы и др.); 

3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, 

совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; овладение национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения. 

Предметными результатами освоения учебного предмета в 6 классе являются: 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка русского 

народа, как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи языка 

и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, речевое общение, 

речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, 

публицистический, официально-деловой стили, язык художественной литературы; жанры научного, 

публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 

(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и 

особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, основными 

нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в своей речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний; 

6) распознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное употребление 

языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, 

лексический, морфологический), синтаксического анализа словосочетания и предложения, многоаспектного 

анализа текста с точки зрения его основных признаков и структуры, принадлежности к  

определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 

выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и 

использование их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого 

высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

               Содержание учебного предмета «Русский язык» в 6 классе 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедческой) компетенций 

Русский язык – один из развитых языков мира. Основные лингвистические словари. Основные изобразительно-

выразительные средства русского языка и их использование в речи.  

Фонетика: Оглушение и озвончение согласных звуков. Характеристика отдельного звука речи и анализ звуков 

в речевом потоке. Соотношение звука и буквы.  

Связь фонетики с графикой и орфографией.  

Лексика и фразеология: Лексика общеупотребительная и лексика ограниченного употребления. 

Стилистически окрашенная лексика русского языка. Исконно русские и заимствованные слова. Архаизмы, 

историзмы, неологизмы. Лексика общеупотребительная и лексика ограниченного употребления. 

Фразеологизмы, их значение, употребление. 

Состав слова и словообразование: Основа слова и окончание. Корень, приставка, суффикс. Однокоренные 

слова. Чередование гласных и согласных в корнях слов. Варианты морфем. Основные способы образования 

слов в русском языке. Образование слов с помощью морфем (приставочный, суффиксальный, приставочно-

суффиксальный, бессуффиксный). Сложение как способ словообразования. Виды сложения. 

Морфология: Части речи в русском языке. Самостоятельные части речи, их грамматическое значение, 

морфологические признаки, синтаксическая роль (имя существительное, имя прилагательное, имя 

числительное, местоимение, глагол). Категория одушевлённости и неодушевлённости, склонения. Категория 
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рода, числа, разряда. Падежная и видо-временная системы русского языка. Основные морфологические нормы 

русского литературного языка.  

Орфография и пунктуация: Правописание гласных и согласных, правописание Ь и Ъ. Слитное, дефисное и 

раздельное написание слов. Правописание гласных после шипящих и ц. Орфографические словари. 

Соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм. 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 

Разговорная речь. Стили речи: художественный, научный, публицистический, разговорный и официально-

деловой. Использование языковых средств в соответствии с целями общения, особенностями ситуации. Текст. 

Тема, основная мысль, структура текста. Функционально-смысловые разновидности текста: описание, 

повествование, рассуждение. Создание текстов, различных по типу, стилю и жанру. Основные виды 

информационной переработки текста: план, конспект. Понятие о литературном языке и его нормах. Нормы 

русского литературного языка. Письмо. Создание письменных текстов разных стилей и жанров. Передача 

(подробно, сжато, выборочно) содержания прослушанного или прочитанного текста. 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 

Отражение в языке культуры и истории народа. Взаимообогащение языков народов России. Единицы русского 

языка с национально-культурным компонентом значения. Нормы русского речевого этикета. 

Планируемые  результаты  учебного предмета 

 Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно действиями – 

познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, преломлёнными через специфику 

содержания предмета «русский язык», – овладеют обучающиеся в ходе образовательного процесса. В системе 

планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий 

основой для последующего обучения. 

В результате изучения русского языка на ступени основного общего образования у выпускников будут 

сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные 

действия как основа умения учиться. 

Личностные: 
1) любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории; эмоционально положительное принятие 

своей этнической идентичности; уважение и принятие других народов России и мира, межэтническая 

толерантность; 

2) любовь к природе, осознание ее уникальности, необходимости ее беречь, умение чувствовать красоту 

природы; 

3) потребность в самовыражении через слово; 

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

чтении; 

5) ориентация  в системе моральных норм и ценностей, их присвоение; 

6) стремление к развитию и  совершенствованию собственной речи 

Метапредметные: 
Регулятивные УУД: 

1) самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

2) самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

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

4) использование знаково-символических средств представления информации для решения учебных и 

практических задач; 

5) организовывать  исследовательскую работу: ставить учебные задачи, планировать деятельность; 

6) контролировать и оценивать свои действия в работе с учебным материалом при сотрудничестве с 

учителем, одноклассниками; действовать в учебном сотрудничестве в соответствии с принятой 

ролью; выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане – исследовать 

Познавательные УУД: 

1) самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации; адекватно понимать основную и 

дополнительную информацию текста, воспринятого на слух; 

2) искать и выделять необходимую информацию; 

3) извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; не сплошной текст – 

иллюстрация, таблица, схема); 

4) моделировать: перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему); 

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

6) пользоваться словарями, справочниками; 

7) осуществлять анализ и синтез; 

8) устанавливать причинно-следственные связи; 

9) строить логическую  цепочку; 

10) осваивать формы  познавательной и личностной рефлексии 

Коммуникативные УУД: 

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

различного типа, стиля, жанра; 

2) осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

3) совершенствовать орфоэпические навыки; 

4) количественно и качественно обогащать словарный запас; 

5) оперировать стилистическими ресурсами языка; 

6) развивать связную устную и письменную речь; 
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7) правильно общаться – выражать и принимать сочувствие, не обижать собеседника; 

8) участвовать  в коллективном обсуждении проблемы, уметь выражать свои мысли в соответствии с 

поставленными задачами и условиями, владеть монологической и диалогической формами речи  в 

соответствии с нормами родного языка 

Предметные: 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и письма), 

обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и взаимодействие с окружающими 

людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

личности, в процессе образования и самообразования;   

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского и родного языков; 

4) расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; 

освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа словосочетания и 

предложения, а также многоаспектного анализа текста;  

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма используемых в речи 

грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами 

литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их использования в речевой практике при 

создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности. 

Литература 6 класс 

Главная идея программы по литературе — изучение литературы от фольклора к древнерусской 

литературе, от нее — к русской литературе XVIII, XIX, XX вв. Русская литература является одним из основных 

источников обогащения речи обучающихся, формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков. 

Изучение языка художественных произведений способствует пониманию обучающимися эстетической 

функции слова, овладению ими стилистически окрашенной русской речью. 

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

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

Курс литературы в 6 классе строится на основе сочетания концентрического, историко-

хронологического и проблемно-тематического принципов. Содержание курса включает произведения русской 

и зарубежной литературы, поднимающие вечные проблемы (добро, зло, жестокость и сострадание, 

великодушие, прекрасное в природе и человеческой жизни, роль и значение книги в жизни писателя и читателя 

и т. д.). 

Ведущая проблема изучения литературы в 6 классе — художественное произведение и автор. В 

программе соблюдена системная направленность — курс 6 класса представлен разделами: 

1.  Устное народное творчество. 

2.  Древнерусская литература. 

3.  Русская литература XVIII. 

4.  Русская литература XIX века. 

5.  Русская литература XX века. 

6.  Литература народов России. 

7.  Зарубежная литература. 

8.  Обзоры. 

9.  Сведения по теории и истории литературы. 

В разделах 1—8 даются перечень произведений художественной литературы, краткие аннотации, 

раскрывающие их основную проблематику и художественное своеобразие. Изучению произведений 

предшествует краткий обзор жизни и творчества писателя. 

Учитывая рекомендации, изложенные в «Методическом письме о преподавании учебного предмета 

«Литература» в условиях введения Федерального компонента государственного стандарта общего 

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

проектную деятельность обучающихся. 

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, усвоения основных понятий 

теории и истории литературы, формирования умений оценивать и анализировать художественные 

произведения.  

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

•  формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, 

национальным самосознанием, общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; 

•  развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых ля успешной 

социализации и самореализации личности; 

•  постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, их 

чтение и анализ, освоенный на понимании образной природы искусства слова, опирающийся на принципы 

единства художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма; 

•  поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализировать и 

интерпретировать художественный текст; 
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•  овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном тексте 

(или любом другом речевом высказывании), и создание собственного текста, представление своих оценок и 

суждений по поводу прочитанного; 

•  овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями  

•  использование опыта обобщения с произведениями художественной литературы в повседневной 

жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным учреждением 

основной образовательной программы основного общего образования предусматривает решение следующих 

основных задач: 

•  обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям ФГОС; 

•  обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования; 

•  обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования 

всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

•  установление требований: к воспитанию и социализации обучающихся как части образовательной 

программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы,  

•  взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образовательной про 

граммы с социальными партнерами; 

•  выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей через систему 

клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной 

практики, с использованием возможностей образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

•  организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, 

проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

•  участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

•  включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды 

(населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и действия; 

•  социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничестве с базовыми 

предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами профессиональной работы;  

•  сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, 

обеспечение их безопасности. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-деятельностный 

подход, который предполагает: 

•  воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, 

инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе принципов 

толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального  состава; 

•  формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и конструирования на 

основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения 

желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

•  ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, его активной 

учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

•  признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития 

обучающихся; 

•  учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении образовательного процесса 

и определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

•  разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого 

обучающегося, в том числе одаренных детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к художественным 

произведениям, которые давно и всенародно признаны классическими с точки зрения их художественного 

качества и стали достоянием отечественной и мировой литературы. Следовательно, цель литературного 

образования в школе состоит и в том, чтобы познакомить учащихся с классическими образцами мировой 

словесной культуры, обладающими высокими художественными достоинствами, выражающими жизненную 

правду, общегуманистические идеалы и воспитывающими высокие нравственные чувства у человека 

читающего. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания 

художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

•  осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

•  выразительное чтение художественного текста; 

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

творческим заданием); 
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•  ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 

•  заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

•  анализ и интерпретация произведения; 

•  составление планов и написание отзывов о произведениях; 

•  написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных впечатлений; 

•  целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать с ними; 

•  индивидуальная и коллективная проектная деятельность. 

Содержание деятельности по предмету 

В этой возрастной группе формируются представления о специфике литературы как искусства 

слова, развитие умения осознанного чтения, способности общения с художественным миром произведений 

разных жанров и индивидуальных стилей. Отбор текстов учитывает возрастные особенности учащихся, 

интерес которых в основном сосредоточен на сюжете и героях произведения. Теоретико-литературные понятия 

связаны с анализом внутренней структуры художественного произведения — от метафоры до композиции. 

Эта группа активно воспринимает прочитанный текст, но недостаточно владеет собственно 

техникой чтения, именно поэтому на уроках важно уделять внимание чтению вслух, развивать и укреплять 

стремление к чтению художественной литературы, проектной деятельности учащихся. 

Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведений, 

решает задачи формирования читательских умений, развития культуры устной и письменной речи. 

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 самостоятельного чтения. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

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

чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед 

Родиной; 

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

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

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентирования в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов; 

•  формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

современного мира; 

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

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

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

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

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

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

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

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

ответственного отношения к собственным поступкам; 

•  формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

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

творческой и других видов деятельности; 

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

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

•  осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей 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: 

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

вые задачи в учебе и 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; 
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•  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 определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

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

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

выводы; 

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

учебных и познавательных задач; 

•  умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

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

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

устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

•  формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

Предметные результаты: 

•  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; 

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

их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

•  формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценки; 

•  умение интерпретировать (в отдельных случаях) изученные литературные произведения; 

•  понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

•  восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватное восприятие; 

•  умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных 

средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту, 

создавать устные монологические высказывания разного типа, вести диалог; 

•  написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных 

произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на литературные и общекультурные темы; 

•  понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое 

восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

•  понимание русского языка, его эстетической функции, роли изобразительно - выразительных 

языковых средств в создании художественных литературных произведений. 

География 6 класс 

Настоящая программа по географий для 6 класса  рассчитана на работу по учебному комплексу под редакцией  

Т.П. Герасимовой (1 час в неделю). Учебник Т.П. Герасимовой полностью соответствует  требованиям 

стандарта, реализует принцип развивающего обучения, позволяет осуществлять деятельностный, личностно- 

ориентированный, компетентностный подход. Учебник рассчитан на самостоятельную работу обучающихся с 

теоретическим материалом, содержат задания разного уровня сложности, что позволяет учителю обеспечить 

уровень знаний учащегося в зависимости от его способностей. Программа строится на следующих принципах: 

Теоретические: минимальное число вводимых понятий: вводится только то и тогда, без чего дальнейшее 

изучение географии становится невозможным, и каждое введенное понятие в дальнейшем продолжает 

формироваться в процессе его использования; 

- учебный материал отбирается таким образом, чтобы можно было объяснить на современном и одновременно 

доступном учащимся уровне; 

Методологические: 

- от простого к сложному; 

- от абстрактного к конкретному; 

- принцип индивидуальности; 

- принцип наглядности; 

- принципы   



13 

 

- принципы развивающего обучения;  

Методы обучения: 

1.Метод конструированных понятии - формирование в сознании учеников изучаемых понятий начинается с 

актуализации уже имеющихся понятий или представлений. 

2. Метод эвристических вопросов – для отыскания сведений, о каком- либо событий или объекте задаются 

следующие вопросы: Кто? Что? Зачем? Где? Почему? 

3. Метод самоорганизации обучения – работа с учебником, картами, атласом. 

  4. Методы взаимообучения – учащиеся в парах, группах или  в коллективных занятиях с целым классом 

выполняют функцию учителя.  

Содержание курса 

Начальный курс географии - первый среди систематических курсов этой дисциплины. Основная цель курса - 

создать у школьников представление о Земле как о нашей планете: ее место в Солнечной системе, оболочках, 

населении, видах изображения её поверхности; реализация принципа деятельностного подхода к изучению 

географии. На это направлен объемный методический аппарат, включающих вопросы и задания перед 

параграфами, внутри и после них, а также вопросы и задания после каждой темы. 

Другая важная цель курса - раскрыть закономерности землеведческого характера, с тем, чтобы школьники в 

разнообразии природы, населения и его хозяйственной деятельности увидели единство, определенный порядок, 

связь явлении, что будет воспитывать убеждение в необходимости бережного отношения к природе, 

международного сотрудничества в решении проблем окружающей среды на базе знании о роли природных 

условии в жизни людей.   Большое внимание уделяется изучению своей местности для накопления знании  (в 

форме представлений), которые будут использоваться в дальнейшим при изучении географии. 

Планируемые результаты обучения 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

-ставить учебную задачу под руководством учителя; 

-планировать свою деятельность под руководством учителя; 

-работать в соответствии с поставленной учебной задачей; 

-работать в соответствии с предложенным планом; 

-участвовать в совместной деятельности; 

-сравнивать полученные результаты с ожидаемыми; 

-оценивать работу одноклассников; 

-выделять главное, существенные признаки понятий; 

-определять критерии для сравнения фактов, явлений, событий, объектов; 

-сравнивать объекты, факты, явления, события по заданным критериям; 

-высказывать суждения, подтверждая их фактами; 

-классифицировать информацию по заданным признакам; 

-искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях; 

-работать с текстом и нетекстовыми компонентами; 

-классифицировать информацию; 

-создавать тексты разных типов (описательные, объяснительные) и т. д. 

 Личностные результаты обучения 

Учащийся должен обладать: 

-ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

-опытом участия в социально значимом труде; 

-осознанным, уважительным и доброжелательным отношением к другому человеку, его мнению; 

-коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками в процессе 

образовательной, 

-общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности; 

-пониманием ценности здорового образа жизни; 

-основами экологической культуры. 

      Достижение личностных результатов оценивается на качественном уровне (без 

отметки).  Сформированность метапредметных и предметных умений оценивается в баллах по результатам 

текущего, тематического и итогового контроля, а также по результатам выполнения практических работ. 

      Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

-называть методы изучения Земли; 

-называть основные результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 

-объяснять значение понятий: «Солнечная система», «планета», «тропики», «полярные круги», «параллели», 

«меридианы»; 

-приводить примеры географических следствий движения Земли; 

-объяснять значение понятий: «градусная сеть», «план местности»,  «масштаб», «азимут», «географическая 

карта»; 

-называть масштаб глобуса и показывать изображения разных видов масштаба на глобусе; 

-приводить примеры перевода одного вида масштаба в другой; 

-находить и называть сходство и различия в изображении элементов градусной сети на глобусе и карте; 

-читать план местности и карту; 

-определять (измерять) направления, расстояния на плане, карте и на местности; 

-производить простейшую съемку местности; 

-классифицировать карты по назначению, масштабу и охвату территории; 

https://nsportal.ru/shkola/geografiya/library/2014/06/25/rabochaya-programma-6-klass-gerasimova
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-ориентироваться на местности при помощи компаса, карты и местных предметов; 

-определять (измерять) географические координаты точки, расстояния, направления, местоположение 

географических объектов на глобусе; 

-называть (показывать) элементы градусной сети, географические полюса, объяснять их особенности; 

-объяснять значение понятий: «литосфера», «рельеф», «горные породы», «земная кора», «полезные 

ископаемые», «горы», «равнины», «гидросфера», «Мировой океан», «море», «атмосфера», «погода», «климат», 

«воздушная масса», «ветер», «климатический пояс», «биосфера», «географическая оболочка», «природный 

комплекс», «природная зона»; 

-называть и показывать основные географические объекты; 

работать с контурной картой; 

-называть методы изучения земных недр и Мирового океана; 

-приводить примеры основных форм рельефа дна океана и объяснять их взаимосвязь с тектоническими 

структурами; 

-определять по карте сейсмические районы мира, абсолютную и относительную высоту точек, глубину морей; 

-классифицировать горы и равнины по высоте, происхождению, строению; 

-объяснять особенности движения вод в Мировом океане, 

особенности строения рельефа суши и дна Мирового океана, 

-особенности циркуляции атмосферы; 

-измерять (определять) температуру воздуха, атмосферное давление, направление ветра, облачность, 

амплитуды температур, среднюю температуру воздуха за сутки, месяц; 

-составлять краткую характеристику климатического пояса, гор, равнин, моря, реки, озера по плану; 

-описывать погоду и климат своей местности; 

-называть и показывать основные формы рельефа Земли, части Мирового океана, объекты вод суши, тепловые 

пояса, климатические пояса Земли; 

называть меры по охране природ; 

-рассказывать о способах предсказания стихийных бедствий; 

-приводить примеры стихийных бедствий в разных районах Земли; 

-составлять описание природного комплекса; 

-приводить примеры мер безопасности при стихийных бедствиях. 

1. Оценивать и прогнозировать тенденции развития природных объектов и явлении : 

-  влияние человека на отдельные компоненты природы и влияние природы на все стороны человеческой 

деятельности в своей местности; 

2. Объяснять: 

- последовательность приёмов построения планов местности; 

- построение градусной сетки на картах; 

- черты сходства и различия планов местности и географической карты; 

- происхождение землетрясений, ветровых волн и цунами; 

- особенности очертаний и размеров озерных котловин в зависимости от способа их образования; 

- влияние рельефа на направление и характер течения рек; 

- образование ледников; 

-нагревание атмосферы; 

- зависимость температуры воздуха от угла падения солнечных лучей; 

- образование атмосферных осадков, ветра; 

- причины смены дня и ночи времени года; 

- зависимость климата от географической широты; 

-применять в процессе учебного познания понятия: «план местности», «азимут», «масштаб», «географическая 

карта», «абсолютная и относительная высота», «географические координаты», «литосфера», «земная кора», 

«горы», «равнины», «гидросфера», «океан», «море», «река», «озеро», «атмосфера», «ветер», «атмосферные 

осадки», «погода», «климат», «природный комплекс».  

3. Описывать: 

- внешний вид основных форм рельефа  суши; 

- значение Мирового океана и вод суши в хозяйственной деятельности человека; 

- внешний облик представителей органического мира гидросферы; 

- особенности приспособлении к условиям существования отдельных животных и растений; 

- природные комплексы своей местности; 

4. Определять(измерять): 

- по плану местности , глобусу и географической карте географические объекты, направления, расстояния, 

высоты и глубины точек, географические координаты; 

- протяженность, средние и абсолютные высоты одной  из равнин и горных систем земного шара; 

- по картам основные природные особенности объектов гидросферы; 

- при помощи приборов измерять температуру; 

- результаты мероприятии по охране своей местности; 

5. Называть (показывать): 

- примеры использования в деятельности человека различных видов планов и карт; 

- крупнейшие равнины и горные системы земного шара; 

- океаны, моря, заливы, проливы, острова, полуострова, течения, реки, озера, области оледенения; 

- источники питания рек; 

-элементы речной долины; 

- источники поступления тепла на Землю; 

- форму орбиты Земли, угол наклона земной оси к плоскости орбиты; 
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- положение солнца над горизонтом на экваторе и тропиках в дни равноденствия и солнцестояния; 

- основные следствия суточного и годового движения Земли; 

- мероприятия по охране атмосферного воздуха; 

- наиболее характерных животных и растений своей местности; 

- основные мероприятия по охране органического мира;   

ОБЖ 6 класс 

Раздел I.   Основы комплексной безопасности 

Тема 1.   Подготовка к активному отдыху на природе. 

Природа и человек. Общение с живой природой – естественная потребность человека для развития 

своих духовных и физических качеств. Виды активного отдыха на природе и необходимость подготовки к 

нему. 

Способы ориентирования на местности, определения сторон горизонта. Определение своего 

местонахождения и направления движения на местности. 

Подготовка к выходу на природу. Порядок движения на маршруте. Порядок определения места для 

бивака. Особенности разведения костра и приготовления пищи. Определение необходимого снаряжения для 

похода. 

Тема 2. Активный отдых на природе и безопасность. 

Общие правила безопасности при активном отдыхе на природе.  

Подготовка снаряжения и обеспечение безопасности в пеших и горных походах. Порядок движения 

походной группы. Режим и распорядок дня похода. Преодоление лесных зарослей и завалов, водных 

препятствий, движение по склонам. 

Подготовка снаряжения и обеспечение безопасности в лыжном походе. Организация движения и 

ночлегов. 

Подготовка снаряжения к водному походу и обеспечение безопасности на воде.  

Подготовка снаряжения и обеспечение безопасности при велосипедном походе. 

Тема 3. Дальний (внутренний) и выездной туризм, меры безопасности. 

Факторы, оказывающие влияние на безопасность человека в дальнем и выездном туризме. 

Акклиматизация человека в различных климатических условиях: к холодному климату, к жаркому климату, в 

горной местности. Общие правила безопасности в дальнем и выездном туризме. 

Обеспечение личной безопасности при следовании к местам отдыха наземными видами транспорта 

(автомобилем, железнодорожным транспортом). 

Обеспечение личной безопасности при следовании к местам отдыха водным или воздушным видом 

транспорта. 

Тема 4. Обеспечение безопасности при автономном пребывании человека в природной среде.  

Автономное пребывание человека в природе. Добровольная и вынужденная автономия. 

Обеспечение жизнедеятельности человека в природной среде при автономном существовании. 

Сооружение временного укрытия из подручных средств, добывание огня, обеспечение пищей и водой. Подача 

сигналов бедствия.  

Тема 5. Опасные ситуации в природных условиях. 

Опасные погодные условия и способы защиты от них. 

Меры личной безопасности при встрече с дикими животными в природных условиях. Укусы 

насекомых и защита от них. Способы профилактики клещевого энцефалита. 

Раздел II.   Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Тема 6. Первая помощь при неотложных состояниях. 

Вопросы личной гигиены и оказание первой медицинской помощи в природных условиях. Состав 

походной аптечки. Лекарственные растения и их использование.  

Правила оказания ПП при ссадинах и потертостях, ушибах, вывихах и растяжениях связок. 

Правила оказания ПП при тепловом и солнечном ударах, отморожении и ожоге. 

Правила оказания ПП при укусах ядовитых змей и насекомых. 

Тема 7.   Здоровье человека и факторы, на него влияющие. 

Здоровый образ жизни и профилактика утомления. Влияние компьютера на здоровье человека. 

Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека. Влияние социальной среды на развитие и 

здоровье человека. 

Влияние наркотиков и психоактивных веществ на здоровье человека. Стадии развития наркомании. 

Профилактика употребления наркотиков и психоактивных веществ. Правила четырех «Нет!» наркотикам 

Планируеые результаты  

Личностные результаты обучения: 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 



16 

 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

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

и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

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

современного мира; 

 формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

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

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

 развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на основе 

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

ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

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

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

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

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

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

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, потребностей 

соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности 

жизнедеятельности. 

Предметные результаты обучения: 

 формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе понимания 

необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания значимости 

безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 

характера; 

 формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

 понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

 понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной 

безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 

 понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

 формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, 

наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

 формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

 понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни 

человека; 

 знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 

характера, включая экстремизм и терроризм и их последствия для личности, общества и государства; 

 знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 

 умение оказать первую помощь пострадавшим; 

 умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их проявления, а 

также на основе информации, получаемой из различных источников; 

 умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для минимизации 

последствий с учётом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей. 

Метапредметными результатами обучения: 
Регулятивные УУД: умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

 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 соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в опасных и 

чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности 

жизнедеятельности, собственные возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

Познавательные УУД:  
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 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для классификации опасных и 

чрезвычайных ситуаций, видов террористической и экстремистской деятельности), устанавливать 

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

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

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

учебных и познавательных задач; 

 освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера, в том числе оказание первой помощи пострадавшим. 

Коммуникативные УУД: 

 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; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные роли во 

время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Биология 6 класс 

Результаты обучения 

   Требования к результатам обучения основных образовательных программ структурируются по 

ключевым задачам общего образования, отражающим индивидуальные, общественные и государственные 

потребности, и включают личностные, метапредметные и предметные результаты.  

Личностные результаты обучения биологии: 

1) воспитывание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину;  

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающегося к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию,  

3) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа 

жизни и здоровьесберегающих технологий; 

4) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой 

природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, делать выводы); 

эстетического отношения к живым объектам; 

5) формирование личностных представлений о целостности природы,  

6) формирование толерантности и миролюбия; 

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

сообществах, 

8)  формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного  отношения к собственным поступкам; 

9) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с учителями, 

со сверстниками, старшими и младшими в процессе образованной, общественно полезной, учебно-

иследовательской, творческой и других видах деятельности; 

10) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайной ситуациях, угрожающих жизни и 

здоровью людей,  

11) формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех 

её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде и рационального 

природопользования; 

Метапредметные результаты обучения биологии: 

1) учиться самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

2) знакомство с составляющими исследовательской деятельности, включая умение видеть 

проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, 

проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, 

защищать свои идеи; 

3) формирование умения работать с различными  источниками биологической информации: 

текст учебника, научно-популярной литературой, биологическими словарями справочниками, анализировать и 

оценивать информацию 

4) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений в учебной и 

познавательной деятельности 
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5) формирование и развитие компетентности  в области использования информационно-

коммуникативных технологий. 

6) формирование умений осознанно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать различные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку 

зрения.    

Предметными результатами обучения биологии в 6класе являются: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 классификация — определение принадлежности биологических объектов к определенной 

систематической группе; 

 выделение существенных признаков биологических объектов;  

 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями,   

 объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в природе; 

родства, общности происхождения и эволюции растений (на примере сопоставления отдельных 

групп); роли различных организмов в жизни человека; значения биологического разнообразия для 

сохранения биосферы; 

 различение на живых объектах и таблицах наиболее распространенных растений;; опасных для 

человека растений; 

 сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения; 

 выявление приспособлений организмов к среде обитания; типов взаимодействия разных видов в 

экосистеме;  

 овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов и 

процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов. 

 2. В ценностно-ориентационной сфере: 

 знание основных правил поведения в природе; 

 анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска на здоровье 

человека. 

 3. В сфере трудовой деятельности: 

 знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

 соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами (препаровальные иглы, 

скальпели, лупы, микроскопы). 

 4. В сфере физической деятельности: 

 освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми растениями;  

 5. В эстетической сфере: 

 овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

Иностранный язык 

Цель курса: 
Основная цель обучения иностранному языку – развитие у обучающихся способностей использовать 

иностранный язык. Способствовать приобщению обучающихся к культуре страны изучаемого языка, 

содействовать их общему и речевому развитию, их образованию и воспитанию; заложить прочную основу для 

среднего и старшего этапов обучения иностранному языку путём формирования у обучающихся общеучебных 

умений и навыков 

Основные задачи обучения иностранному языку в основной школе в рамках данного курса направлены на: 

 формирование у обучающихся более глубокого представления о роли и значимости ИЯ в жизни 

современного человека и поликультурного мира, приобретение нового опыта использования ИЯ как 

средства межкультурного общения, как инструмента познания мира и культуры других народов; 

 дальнейшее развитие гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой 

край, свою страну и осознание своей этнической и национальной принадлежности через изучение 

языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей; 

 дальнейшее развитие активной жизненной позиции. Обучающиеся основной школы должны иметь 

возможность обсуждать актуальные события из жизни, свои собственные поступки и поступки своих 

сверстников, выражать своё отношение к происходящему, обосновывать собственное мнение, что 

будет способствовать их дальнейшей социализации и воспитанию граждан России; 

 дальнейшее формирование коммуникативной компетенции, то есть способности и готовности 

общаться с носителями языка на уровне своих речевых возможностей и потребностей в разных 

формах: устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо). У обучающихся 

продолжится работа по расширению лингвистического кругозора, у них углубится представление о 

строе изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка; 

 дальнейшее развитие основ коммуникативной культуры. Обучающиеся научатся ставить и решать 

более сложные коммуникативные задачи, адекватно использовать более широкий диапазон речевых и 

неречевых средств общения, на новый уровень развития поднимется способность соблюдать речевой 

этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнерами; 
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 продолжение формирования уважительного отношения к чужой (иной) культуре через знакомство с 

культурой англоязычных стран; 

 формирование более глубокого осознания особенностей культуры своего народа; 

 дальнейшее развитие способности представлять на ИЯ родную культуру в письменной и устной 

форме общения; 

достижение более высокого уровня положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного 

интереса к предмету «Иностранный язык», на дальнейшее развитие необходимых УУД и специальных учебных 

умений (СУУ). Должен осуществиться переход от приобретённого в начальной школе умения выполнять 

наиболее рациональным способом различные виды учебных заданий к учебной деятельности с элементами 

самообразования и саморазвития. Обучение на уровне основного общего образования призвано заложить 

основы успешной учебной деятельности по овладению ИЯ на завершающем уровне образования. 

Общая характеристика учебного предмета 

 Цивилизационные изменения общепланетарного масштаба в совокупности с переменами внутри 

нашей страны изменили социальный статус иностранного языка (ИЯ) как учебного предмета и 

привели к возрастанию роли ИЯ в жизни личности, общества и государства. Из предмета, не 

имевшего реального применения и находившегося в сознании учащихся на одном из последних мест 

по степени значимости, ИЯ превратился в средство, реально востребованное личностью, обществом и 

государством. Стало очевидно, что существование и успешное развитие современного общества 

возможно только при определённом уровне иноязычной грамотности его членов. 

 УМК для 6 класса продолжает и развивает систему обучения, положенную в основу УМК для 5 

класса, а именно обучение иноязычной культуре (ИК). 

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). 

Рабочая программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно-когнитивного, 

социокультурного деятельностного подхода к обучению иностранным языкам (в том числе английскому). 

Основное назначение предмета «иностранный язык» состоит в формировании коммуникативной компетенции, 

т. е. способности и готовности осуществить иноязычное межличностное и межкультурное общение с 

носителями языка. 
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРЕДМЕТУ 

Коммуникативная методика обучения иностранному языку является основой. Она утверждает, что для 

успешного овладения иностранным языком обучающиеся должны знать не только языковые формы (т.е. 

лексику, грамматику и произношение), но и иметь представление о том, как использовать их в целях реальной 

коммуникации. 

При обучении иностранному языку в 6 классе основными формами работы являются групповая, 

индивидуальная. Использование технологий личностно-ориентированного и дифференцированного обучения, 

информационно-коммуникационных технологий способствует формированию основных 

компетенцийобучающихся, развитию их познавательной активности. 

При изучении данного курса запланировано проведение следующих инновационных форм уроков: 

- урок защиты проектов; 

- урок-конференция; 

- тестирование; 

Виды и формы контроля: 
Текущий: пересказ, тесты, проекты, словарные диктанты 

Итоговый: годовая контрольная работа 

Средства: 
компьютер; 

мультимедийный проектор; 

электронное приложение. 

Место курса «Иностранный язык» в учебном плане 
Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта Английский язык 

«English 6» для 6 класса общеобразовательных учреждений - М: Просвещение, 2013 год. В состав УМК входит 

учебник, рабочая тетрадь, книга для чтения, mp3, книга для учителя согласно перечню учебников, 

утверждённых приказом Минобрнауки РФ, используемого для достижения поставленной цели в соответствии с 

образовательной программой учреждения.  

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. 

способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями 

языка. Это позволяет создать условия для практического применения иностранного языка обучающимися в 

ситуациях, максимально приближенных к реальности. 

V. Требования к результатам 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 
 

В процессе изучения курса «иностранный язык» обучающиеся: 
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• совершенствуют приемы работы с текстом, опираясь на умения, приобретенные 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 приемами 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 осуществлять самонаблюдение, самоконтроль, самооценку; 

• учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии мультимедийного 

приложения), 

• учатся компьютерному набору текста на иностранном языке (знакомятся с расположением букв на 

клавиатуре, учатся вводить и редактировать небольшие тексты на иностранном языке). 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у обучающихся будут 

сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные 

действия как основа умения учиться. 

ИЗО 6 класс 

Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» — развитие визуально-

пространственного мышления обучающихся как формы эмоционально-ценностного, эстетического освоения 

мира, как формы самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры. 

Художественное развитие осуществляется в практической, деятельностной форме в процессе 

личностного художественного творчества. 

Основные формы учебной деятельности — практическое художественное творчество посредством 

овладения художественными материалами, зрительское восприятие произведений искусства и эстетическое 

наблюдение окружающего мира. 

Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»: 

 формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия  

 освоение художественной культуры как формы материального выражения в пространственных формах 

духовных ценностей; 

 формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-пространственной формы; 

 развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным действиям в ситуации 

неопределенности; 

 формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как к смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности; 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной среды 

и понимании красоты человека; 

 развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры; 

 овладение средствами художественного изображения как способом развития умения видеть реальный 

мир, как способностью к анализу и структурированию визуального образа на основе его эмоционально-

нравственной оценки; 

 овладение основами культуры практической работы различными художественными материалами и 

инструментами для эстетической организации и оформления школьной, бытовой и производственной 

среды. 

Общая характеристика учебного предмета  

Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую образовательную структуру 

практическую художественно-творческую деятельность, художественно-эстетическое восприятие 

произведений искусства и окружающей действительности. Изобразительное искусство как школьная 

дисциплина имеет интегративный характер, она включает в себя основы разных видов визуально-

пространственных искусств — живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и 

декоративно-прикладного искусства. Содержание курса учитывает возрастание роли визуального образа как 

средства познания, коммуникации и профессиональной деятельности в условиях современности. 

Освоение изобразительного искусства в основной школе — продолжение художественно-

эстетического образования, воспитания обучающихся в начальной школе и опирается на полученный ими 

художественный опыт. Программа учитывает традиции российского художественного образования, 

современные инновационные методы, анализ зарубежных художественно-педагогических практик. Смысловая 

и логическая последовательность программы обеспечивает целостность учебного процесса и преемственность 

этапов обучения. 

Программа объединяет практические художественно-творческие задания, художественно-

эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей действительности, в единую образовательную 

структуру образуя условия для глубокого осознания и переживания каждой предложенной темы. Программа 

построена на принципах тематической цельности и последовательности развития курса, предполагает четкость 

поставленных задач и вариативность их решения. Программа предусматривает чередование уроков 

индивидуального практического творчества обучающихся и уроков коллективной творческой деятельности, 

диалогичность и сотворчество учителя и ученика. 

Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе построено по принципу 

углубленного изучения каждого вида искусства. 

Тема 6 класса— «Изобразительное искусство в жизни человека» — посвящена изучению собственно 

изобразительного искусства. У обучающихся формируются основы грамотности художественного изобра-

жения (рисунок и живопись), понимание основ изобразительного языка. Изучая язык искусства, ребенок 
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сталкивается с его бесконечной изменчивостью в истории искусства. Изучая изменения языка искусства, 

изменения как будто бы внешние, он на самом деле проникает в сложные духовные процессы, происходящие в 

обществе и культуре. 

Искусство обостряет способность человека чувствовать, сопереживать, входить в чужие миры, учит 

живому ощущению жизни, дает возможность проникнуть в иной человеческий опыт и этим преобразить жизнь 

собственную. Понимание искусства — это большая работа, требующая и знаний, и умений. 

Программа «Изобразительное искусство» дает широкие возможности для педагогического творчества, 

проявления индивидуальности учителя, учета особенностей конкретного региона России. Однако нужно 

постоянно иметь в виду структурную целостность данной программы, основные цели и задачи каждого этапа 

обучения, обеспечивающие непрерывность поступательного развития 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 изоб-

разительному искусству направлено на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Личностные результаты освоения изобразительного искусства в основной школе: 

в ценностно-ориентационной сфере: 

 осмысленное и эмоционально-ценностное восприятие визуальных образов реальности и произведений 

искусства; 

 понимание эмоционального и аксиологического смысла визуально-пространственной формы; 

 освоение художественной культуры как сферы материального выражения духовных ценностей, 

представленных в пространственных формах; 

 воспитание художественного вкуса как способности эстетически воспринимать, чувствовать и оценивать 

явления окружающего мира и искусства; 

в трудовой сфере: 

 овладение основами культуры практической творческой работы различными художественными 

материалами и инструментами; 

в познавательной сфере: 

 овладение средствами художественного изображения;  

 развитие способности наблюдать реальный мир, способности воспринимать, анализировать и 

структурировать визуальный образ на основе его эмоционально-нравственной оценки; 

 формирование способности ориентироваться в мире современной художественной культуры. 
Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства в основной школе:  

в ценностно-ориентационной афере:  

 формирование активного отношения к традициям культуры  как смысловой, эстетической и личностно 

значимой ценности; 

 воспитание уважения к искусству и культуре своей Родины, выраженной в ее архитектуре, 

изобразительном искусстве в национальных образах предметно-материальной и пространственной среды 

и понимании красоты человека;  

 умение воспринимать и терпимо относиться к другой точке зрения, другой культуре, другому восприятию 

мира; 

в трудовой сфере: 

 обретение самостоятельного творческого опыта, формирующего способность к самостоятельным 

действиям в ситуации неопределенности, в различных учебных и жизненных ситуациях; 

 умение эстетически подходить к любому виду деятельности; 

в познавательной сфере: 

 развитие художественно-образного мышления как неотъемлемой части целостного мышления человека;  

 формирование способности к целостному художественному восприятию мира; 

 развитие фантазии, воображения, интуиции, визуальной памяти; 

 получение опыта восприятия и аргументированной оценки произведения искусства как основы 

формирования навыков коммуникации. 

Предметные результаты освоения изобразительного искусства в основной школе: 

в ценностно-ориентационной сфере: 

 эмоционально-ценностное отношение к искусству и жизни, осознание и принятие системы 

общечеловеческих ценностей; 

 восприятие мира, человека, окружающих явлений с эстетических позиций; 

 активное отношение к традициям культуры как к смысловой, эстетической и личностно значимой 

ценности; 

в познавательной сфере: 

 художественное познание мира, понимание роли и места искусства в жизни человека и общества; 

 понимание основ изобразительной грамоты, умение использовать специфику образного языка и средств 

художественной выразительности, особенности различных художественных материалов и техник во 

время практической творческой работы, т. е. в процессе создания художественных образов; 

 восприятие и интерпретация темы, сюжета и содержания произведений изобразительного искусства; 

в коммуникативной сфере: 

 умение ориентироваться и самостоятельно находить необходимую информацию по культуре и искусству 

в словарях, справочниках, книгах по искусству, в электронных информационных ресурсах; 

 диалогический подход к освоению произведений искусства; 
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 понимание разницы между элитарным и массовым искусством, оценка с эстетических позиций 

достоинств и недостатков произведений искусства; 

в трудовой сфере: 

 применять различные художественные материалы, техники и средства художественной выразительности 

в собственной художественно-творческой деятельности (работа в области живописи, графики, 

скульптуры, дизайна, декоративно-прикладного искусства и т. д.). 

Планируемые результаты 

 

Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества 

Выпускник научится: 

• понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях искусства с наукой 

и религией; 

• осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к человеку, 

природным и социальным явлениям; 

• понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека; 

• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-творческой 

деятельности, создавать выразительные образы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в произведении искусства; 

• определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «комическое» и «трагическое» и 

др. в произведениях пластических искусств и использовать эти знания на практике; 

• различать произведения разных эпох, художественных стилей; 

• различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере письма). 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства 

Выпускник научится: 

• понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества; 

• осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии религиозных представлений и 

в передаче духовно-нравственного опыта поколений; 

• осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную позицию автора и давать ей 

оценку, соотнося с собственной позицией; 

• передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать своё отношение к 

негативным явлениям жизни и искусства; 

• осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих поколений, роль 

художественных музеев в жизни страны, края, города. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать гражданское подвижничество художника в выявлении положительных и отрицательных 

сторон жизни в художественном образе; 

• осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного человека; 

• понимать специфику ориентированности отечественного искусства на приоритет этического над 

эстетическим. 

Язык пластических искусств и художественный образ 

Выпускник научится: 

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в 

художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё отношение к ним 

средствами художественного языка; 

• понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в искусстве; 

• создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, используя выразительные 

средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные 

художественные материалы для воплощения собственного художественно-творческого замысла в живописи, 

скульптуре, графике; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства образ 

человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры, характерные черты внешнего облика, 

одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета; изображать 

предметы различной формы; использовать простые формы для создания выразительных образов в живописи, 

скульптуре, графике, художественном конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения изделий 

и предметов быта, ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной художественно-

творческой деятельности специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России 

(с учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе одноклассников; 

• понимать и использовать в художественной работе материалы и средства художественной 

выразительности, соответствующие замыслу; 

• анализировать средства выразительности, используемые художниками, скульпторами, 

архитекторами, дизайнерами для создания художественного образа. 

Виды и жанры изобразительного искусства 

Выпускник научится: 

• различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, художественное 

конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой 
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деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 

• различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их специфику;  

• различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, бытовой, исторический, 

батальный жанры) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства; 

• понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических искусств. 

 

Критерии оценки творческой работы 

 

 Общая оценка работы обучающегося складывается из совокупности следующих компонентов: 

Владение композицией: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как организована 

плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты изображения, как выражена общая идея и 

содержание). 

Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как использует 

выразительные художественные средства в выполнении задания. 

Общее впечатление от работы. Творческий подход учащегося.  Оригинальность, яркость и 

эмоциональность созданного образа, чувство меры в оформлении и соответствие оформления работы. 

Аккуратность всей работы. 

Мой выбор 6 класс 

ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 знания и представления о требованиях современного общества к профессиональной деятельности 

человека,  

 о рынке профессионального труда и образовательных услуг;  

 о возможностях получения образования не только в условиях избираемого профиля, но и в 

дальнейшей перспективе;  

 о психологических основах принятия решения в целом и выборе профиля обучения, в частности; 

 умения находить выход из проблемной ситуации, связанной с выбором профиля обучения и пути 

продолжения образования;  

 объективно оценивать свои индивидуальные возможности в соответствии с избираемой 

деятельностью;  

 ставить цели и планировать действия для их достижения;  

 выполнять творческие упражнения, позволяющие приобрести соответствующий практический опыт; 

 знания о психологических особенностях процесса общения, его структуре, закономерностях и 

средствах, а также эффективном использовании различных средств; 

 представления о способах саморегуляции в условиях межличностного взаимодействия. 

 формирование знаний учащихся о специфике современного рынка труда и его развитии; 

 формирование у учащихся адекватных представлений о себе и своём профессиональном 

соответствии; 

 принятие учащимися осознанного решения о профессиональном выборе направления дальнейшего 
обучения; 

Технология 6 класс 

       Технологии в жизни человека и общества  

Технология как процесс, направленный на получение качественного конечного результата с наименьшими 

затратами всех видов ресурсов. Технология в решении житейских проблем. Потребности людей и способы их 

удовлетворения. Изделия из древесных материалов. Способы обработки древесины, древесных материалов и 

металлов. Инструменты и приспособления для ручной и машинной обработки материалов. Существующие 

станки и новейшие устройства для обработки материалов. Использование компьютерной техники для 

проектирования и изготовления изделий из древесных материалов и металлов. 

      Основы проектирования. Исследовательская и созидательная деятельность Основные компоненты 

проекта:  

-изучение потребностей (поиск проблем, выявление потребностей семьи, общества); 

-исследования, проводимые при разработке проекта (изучение аналогов; сбор сведений для решения данной 

проблемы; работа с различными источниками информации; определение рынка, для которого изделие 

предназначено; анализ необходимых материалов, оборудования, инструментов, приспособлений; анализ затрат 

на изготовление изделия и определение экономической и экологической целесообразности изготовления 

данного продукта труда и др.); 

-проработка идеи, т. е. детальная подготовка к выполнению изделия (выбор материалов, инструментов, 

оборудования, приспособлений; выбор технологии изготовления; конструирование, моделирование; разработка 

технологических карт и другой документации); 
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-экологическая оценка (оценка технологии с точки зрения безопасности; выявление способов утилизации 

отходов и создание «второй жизни» изделия); 

-экономическая оценка (полное экономическое обоснование и расчёт финансовых затрат- проектируемое 

изделие недолжно быть дороже аналогов). 

       Этапы проектной деятельности. 

-Поисковый этап: поиск и анализ проблемы, выбор темы проекта, планирование проектной деятельности, сбор, 

изучение и обработка информации по теме проекта. 

-Конструкторский этап: поиск оптимального решения задачи проекта, исследования вариантов конструкции с 

учётом требований дизайна, выбор технологии изготовления продукта труда, экономическая оценка, 

экологическая экспертиза. Составление конструкторской и технологической документации. 

-Технологический этап: составление плана практической реализации проекта, выполнение запланированных 

технологических операций, текущий контроль качества, внесение при необходимости изменений в 

конструкцию и технологию. 

-Заключительный этап: оценка качества выполненного продукта, анализ результатов выполнения проекта, 

изучение возможностей использования результатов проектирования. 

   Представление текста, набранного на компьютере. Демонстрация реальных изделий, технических чертежей к 

ним, технологических карт, коллекций рисунков, эскизов, фотографий. Представление продуктов проектной 

деятельности.  

        Технологии обработки конструкционных материалов  

   Чтение технических рисунков и чертежей. Обозначение на чертеже допускаемых отклонений от 

номинальных размеров. Выполнение чертежей и технологических карт к проектам. Экономная разметка 

материалов (заготовок). Разметка детали для выполнения геометрической резьбы при художественной 

обработке материалов. Разработка технологических (операционных) карт, технической и технологической 

документации на выбранное изделие. 

    Свойства древесины и её применение. Выбор объекта проектирования с учётом выявленных потребностей. 

Разработка идей реализации проекта. Разработка лучшей идеи с вариантами отделки. Планирование процесса 

изготовления изделия. Перечень операций и тренировочных упражнений, которые необходимо выполнить при 

изготовлении изделия (разметка, пиление, строгание, запиливание, подгонка, сверление по разметке, 

соединение деталей гвоздями, шурупами, с помощью нагеля, клея, отделка деталей и др.). Правила безопасной 

работы при заточке, заправке и использовании деревообрабатывающих инструментов. Изготовление 

цилиндрических деталей ручным инструментом. Устройство и управление токарным станком по обработке 

древесины. Методы защиты изделий от влияния окружающей среды. Испытание, самооценка и оценка изделия, 

предусмотренного проектом. Современные станки и новейшие устройства для обработки древесины и 

древесных материалов. Профессии людей, связанные с обработкой древесины. 

      Свойства чёрных и цветных металлов. Свойства сплавов, их применение. Примеры применения сталей в 

зависимости от содержания углерода. Выявление потребностей в изделиях из тонколистового металла. Выбор 

изделия для проекта. Определение наличия необходимых материалов, оборудования, инструментов, 

приспособлений.  

     Выявление знаний и умений, требуемых для изготовления изделий из металла. Представление 

первоначальных идей по созданию выбранного изделия. Овладение необходимыми методами изготовления 

изделия из металла. Разметка заготовок из металла и сплавов. Технологические операции обработки металлов 

ручными инструментами: резание слесарной ножовкой, рубка зубилом, опиливание металла, отделка. 

Элементы машиноведения. Современные технологические машины и механизмы для выполнения слесарных 

работ. Соединение деталей изделия заклёпками. Монтаж изделия. Отделка изделий из металлов и сплавов. 

Профессии людей связанные с обработкой металлов и искусственных материалов. 

        История возникновения и развития резьбы по дереву. Традиционные центры резьбы по дереву. Знакомства 

с различными видами резьбы по дереву. Организация рабочего места резчика. Материалы, инструменты, 

приспособления. Выбор породы древесины в зависимости от назначения изделия и вида предполагаемой 

работы. Понятие об орнаменте, его роль в декоративно – прикладном искусстве. Способы построения 

орнамента. Геометрическая трёхгранно – выемчатая резьба по дереву. Её применение для украшения 

предметов быта, орудий труда, интерьера дома, изготовления сувениров и подарков. Правила безопасного 

труда. Правила  и приёмы разметки. Последовательность выполнения резьбы. Композиции в резьбе по дереву, 

и её виды и особенности выполнения. Использование плоскорельефной резьбы по дереву для украшения 

изделий. Разработка эскиза композиции для украшения изделия. 

             Технологии домашнего хозяйства  

    Первоначальные понятия о ведении домашнего хозяйства. Виды уборки жилых помещений. Санитарные 

условия в жилых помещениях. Освещение: общее, местное, подсветка. 

    Технология крепления деталей интерьера (настенных предметов). Выбор способа крепления в зависимости 

от веса предмета и материала стены. Инструменты и крепёжные детали. Правила безопасного выполнения 

работ. Инструменты и крепёжные детали. Планирование последовательности выполнения работ. Современная 

бытовая техника и правила пользования ею. 
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             Электротехника  

Электротехническая арматура в жилых помещениях. Устройство электропатрона, электрического 

выключателя, штепсельной вилки. Их основные детали. Неразборная штепсельная вилка. Материалы для 

корпуса электробытовой аппаратуры. Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении 

электромонтажных работ. Ознакомление с материалами и инструментами, используемыми для 

электротехнических работ в жилых помещениях. Ознакомление с возможными электротехническими работами 

в жилых помещениях. Общие требования, предъявляемые к электромонтажным инструментам. Организация 

рабочего места. Правила безопасной работы. Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и 

наладочных работ. 

ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

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 познаванию; овладение 

элементами умственного и физического труда; 

 самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в различных сферах с 

позиций будущей социализации и  сертификации; 

 воспитание трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение желания 

учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

 осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на база 

осознанного ориентирования в ми профессий и профессиональных предпочтений с учётом 

устойчивых познавательных интересов, а так же на основе формирования уважительного отношения к 

труду; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками; 

умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с учётом общности интересов и 

возможностей членов трудового коллектива; 

 проявление технико – технологического и экономического мышления при организации своей 

деятельности; 

 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к рациональному 

ведению домашнего хозяйства; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера; формирование индивидуально - личностных 

позиций обучающихся.  

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 имеющимися организационным и материально – техническим 

условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

 комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в 

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; поиск новых решений 

возникшей технической или организационной проблемы; 

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную 

стоимость; самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 

созданию изделий и продуктов; 

 виртуальное и натуральное моделирование технических объектов, продуктов и 

технологических процессов, проявление инновационного подхода к решению учебных и 

практических задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

 осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей 

деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико – 

технологического и организационного решения, отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно – 

коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения познавательных и 

коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 

интернет – ресурсы и другие базы данных;  
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 организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и сверстниками; 

;согласование и координация совместной познавательно – трудовой деятельности с другими её 

участниками; объективное оценивание вклада своей познавательно – трудовой деятельности в 

решение общих задач; 

 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; 

 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, энергетика и транспорта; 

распознавание видов, назначение материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; оценка технологического сырья, 

материалов и областей их применения;  

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и  области применения 

средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере 

обслуживания, рациональное использование учебной и дополнительной 

технической и технологической информации для проектирования и создания 

объектов труда; 

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации, методами чтения 

технической, технологической и инструктивной информации; 

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; применение общенаучных 

знаний по предметам естественно – математического цикла в процессе 

подготовки и осуществления технологических процессов для обоснования и 

аргументации рациональности деятельности; применение элементов экономики 

при обосновании технологий и проектов; 

 овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико – 

технологических задач; овладение элементами научной организации труда, 

формами деятельности, соответствующими культуре труда и технологической 

культуре производства;   

в трудовой сфере: 

 планирование технологического процесса и процесса труда; подбор 

материалов с учётом характера объекта труда и технологии; подбор 

инструментов, приспособлений и оборудования с учётом требования 

технологии и материально – энергетических ресурсов; 

 овладение методами учебно – исследовательской и проектной деятельности, 

решение творческих задач, моделирования, конструирования; 

проектирование последовательности операций и составление операционной 

карты работ; 
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 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 инструментов; 

выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления; 

 документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт 

себестоимости продукта труда; примерная экономическая оценка возможной 

прибыли с учётом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг; 

             в мотивационной сфере: 

 оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; осознание 

ответственности за качество результатов труда; согласование своих потребностей и требованиями 

других участников познавательно – трудовой деятельности; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованности на рынке труда; 

 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, обеспечение сохранности продуктов труда, 

дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта рекламы выполненного объекта или 

результата труда; 

 рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований эргономики и 

элементов научной организации труда; 

 умение выражать себя в доступных видах и формах художественно – прикладного творчества; 

художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование работ; 

 рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

в коммуникативной сфере: 

 практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: 

действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать 

необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; 

определять цели коммуникации, оценивать ситуацию учитывать намерения и способы коммуникации 

партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

 установление рабочих отношений в группу 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 принятом решением 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 сферы: 

 развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и выполнение 

операций с помощью машин и механизмов; достижение необходимой точности движений при 

выполнении различных технологических операций; 

 соблюдение необходимой величины усилий, прикладываемых к инструментам, с учётом 

технологических требований, при многократном повторении движений в процессе выполнения работ; 

 сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

Физическая культура 6 класс 

Планируемые результаты 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 
В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования Федерального государственного образовательного стандарта данная рабочая программа 

для 6 классов направлена на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов 

по физической культуре. 

Личностные результаты: 
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- формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей многонационального российского 

общества; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

- развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

- знание истории физической культуры своего народа, своего края как части наследия народов России и 

человечества; 

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

Личностные результаты отражаются в готовности обучающихся к саморазвитию индивидуальных свойств 

личности, которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета « Физическая культура». Они 

включают в себя основы гражданской идентичности, сформированную мотивацию к обучению и познанию в 

сфере физической культуры, умения использовать ценности физической культуры для удовлетворения 

индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых результатов в физическом 

совершенстве. 

Метапредметные результаты ( регулятивные, познавательные, коммуникативные ) 
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

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

учебной и познавательной деятельности; 

- определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества 

- умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты: 
- формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья 

человека (физического, социального и психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека 

(физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах 

успешной учебы и социализации; 

- овладение умениями организовать здоровье сберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, 

оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

- формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (длины и массы тела и др.), показателями основных 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости) 

- взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

- формирование умений выполнять комплексы общеразвиваюших, оздоровительных и корригирующих 

упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 

состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических действий, приёмами и 

физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах 

игровой и соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счет упражнений, 

ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение функциональных возможностей 

основных систем организм 

История 6 класс        

Рабочая программа по истории 6 класс –  составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования по истории, 2010 года , 

Программа курса охватывает период с конца V по XV вв., от падения Западной Римской империи до 

начала эпохи Великих географических открытий. Курс дает возможность проследить огромную роль 

средневековья в складывании основ современного мира, уделяя внимание тем феноменам истории Средних 

веков, которые так или иначе вошли в современную цивилизацию. Тема «Африка» предполагается для 

самостоятельного изучения учащимися, так как она не предусмотрена Стандартом основного общего 

образования 

Задача курса - показать самобытные черты средневековья, его непохожесть на современный мир, с 

тем чтобы помочь ученикам не судить с высока о давно ушедших веках, а стремиться их понять и с уважением 

относиться не только к своим, но и к чужим традициям. 

Основные цели курса: 
. сформировать у учащихся целостное представление об истории Средних веков как закономерном 

и необходимом периоде всемирной истории; 



29 

 

• осветить экономическое, социальное, политическое и культурное развитие основных регионов 

Европы и мира, показать их общие черты и различия; 

. охарактеризовать наиболее яркие личности средневековья, их роль в истории и культуре; 

• показать возникновение и развитие идей и институтов, вошедших в жизнь современного человека 

и гражданина (монархия, республика, законы, нормы морали); уделить при этом особое 

внимание истории мировой религии - христианства и ислама. 

В ходе изучения курса имеется возможность вести работу по формированию у учащихся: 

• умения связно пересказать текст учебника, отделяя главное от второстепенного; 

. умения анализировать материал, определять предпосылки, сущность и последствия исторических 

явлений и событий; 

. умения сравнивать исторические явления в различных странах и регионах, выделяя сходство и 

различия; 

. умения давать самостоятельную оценку историческим явлениям, событиям и личностям; 

• умения полемизировать и отстаивать свои взгляды; 

• умения самостоятельно анализировать исторические источники как письменные, 

так и вещественные и изобразительные; . умения работать с исторической картой; 

. умения оперировать историческими датами, выявлять синхронность и последовательность 

событий и явлений. 

Календарно-тематическое планирование составлено на 34 часа 

3. Содержание изучаемого курса  

3.1 Учебно-тематический план 

Рабочая программа составлена с учетом изучения истории в объеме 1 час в неделю (34часа в год  Из 

них : Всеобщая история – 15 часов; история России – 20 часов).  

История Средних веков 

Название раздела, темы ( № п/п ) Всего часов 

Глава 1.  Становление средневековой Европы  в VI-IX вв. 3 часа 

Глава 2.  Византийская империя и славяне VI-IX вв. 1 часа 

Глава 3.  Арабы в VI-IX в.в. 1 часа 

Глава 4.  Феодалы и крестьяне 1 часа 

Глава 5.  Средневековый город в Западной и Центральной Европе 1 часа 

Глава 6.  Католическая церковь в XI-XIII в.в. 1 часа 

Глава 7.  Образование централизованных государств в Западной Европе в XI-XV в.в. 3 часов 

Глава 8.Славянские государства и  Византии в XIV – XV в.в. 1 час 

Глава 9.Культура Западной Европы в Средние века 1 час 

Глава 10. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века 1час 

Итоговое повторение 1 час 

 

Программа курса 

Введение. Понятие «средние века». Хронологические рамки и периодизация.  

Тема 1.  Становление средневековой Европы  в VI-IX вв.  

Великое переселение народов1. Кельты, франки, славяне, тюрки. Образование варварских королевств. 

Расселение франков, занятия, общественное устройство. 

Роль христианства в раннем Средневековье. Христианизация Европы и образование двух ветвей 

христианства. Аврелий Августин. Иоанн Златоуст. 

Создание и распад империи Карла Великого. Образование государств в Западной Европе. 

Политическая раздробленность. Норманнские завоевания. Сословный строй в средневековой Европе. 

Феодализм. Власть духовная и светская 

Знать/уметь:  

- называть хронологические рамки и периодизацию  периода Средние века, 

- называть вещественные и письменные исторические источники, архивы, хроники; 

- показывать на исторической карте расселение германцев, территорию Галлии; 

 - характеризовать Хлодвига, Карла Великого; 

 - объяснять причины и результаты раздробленности.   

Тема 2. Византийская империя и славяне VI-IX вв.  

Византийская империя: территория, хозяйство, государственное устройство. Императоры Византии. 

Ранние славянские государства. Просветители славян – Кирилл и Мефодий.  

Знать/уметь:  

- называть вещественные и письменные исторические источники, архивы, хроники; 

- характеризовать исторических деятелей: Юстиниан; 

- показывать на исторической карте Византию; 

 

Тема 3.  Арабы в VI-IX вв.  
Племена Аравийского полуострова: расселение, занятия. Возникновение ислама. Мухаммед. Коран. 

Арабские завоевания в Азии, Северной Африке, Европе.  

Завоевания сельджуков и османов. Падение Византии. Османская империя. 

Знать/уметь:  
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- знать понятия: империя, иконоборчество. Бедуины, ислам, Коран, мусульманин, халифат. Зороастризм. 

Эмиры. Султан. Шейхи, янычары; реконкиста; 

- характеризовать исторических деятелей:Мухаммед; 

- показывать на исторической карте Арабский халифат; 

Тема 4.  Феодалы и крестьяне.  
Экономическое развитие Западной Европы. Феодалы и зависимые крестьяне. Крестьянская 

община. Феодальные повинности. Жизнь, быт и труд крестьян. Феодальное землевладение. Сеньоры и 

вассалы. Вассалитет. Европейское рыцарство: образ жизни и правила поведения. 

 

Знать/уметь:  

- знать понятия: натуральное хозяйство, феодализм, подати, повинности, крепостная зависимость. 

Коммуны,  города-республики. Товарно-денежные отношения. Миссионеры, католическая церковь. 

Инквизиция. Ереси.  

 

 Тема 5.  Средневековый город в Западной и Центральной Европе.   

Средневековый город. Жизнь, быт и труд горожан. Цехи и гильдии. 

 

Тема 6. Католическая церковь в XI-XIII в.в.  

 Фома Аквинский. Монастыри и монахи. Ереси и борьба церкви против их распространения. Крестовые 

походы и их влияние на жизнь европейского общества. Католицизм, православие в эпоху крестовых походов. 

Начало реконкисты на Пиренейском полуострове. 

Образование двух ветвей христианства – православия и католицизма. Римско-католическая церковь 

Знать/уметь:  

- называть причины и следствия крестовых походов, реконкисты. 

 

- называть некоторые отличия православия и католицизма 

 

Тема 7. Образование централизованных государств. Сословно-представительные монархии в 

Европе. 

Генеральные штаты во Франции. Особенности сословно-представительной монархии в Англии. Великая 

хартия вольностей.  Парламент. Священная римская империя. 

Кризис европейского средневекового общества в XIV-XV вв.. Столетняя война: причины и итоги. 

Жанна дАрк. Война Алой и Белой розы. Крестьянские и городские восстания. Жакерия. Восстание Уота 

Тайлера. Кризис католической церкви.  

Знать/уметь:  

- называть характерные и существенные черты политического устройства средневековых обществ в 

Европе; 

- знать понятия: Генеральные штаты, парламент, Великая хартия вольностей, сословно-

представительная монархия; 

- характеризовать исторических деятелей:  Жанна д Арк. Уот Тайлер. Ян Гус. 

- называть хронологические рамки Столетней войны. 

Тема 8. Славянские государства и  Византии в XIV – XV в.в.  

Папы и императоры. Ереси. Гуситское движение в Чехии. Ян Гус. 

Знать/уметь:  

- называть характерные и существенные черты политического устройства средневековых обществ в 

Европе; 

- характеризовать исторических деятелей: Ян Гус. 

 

Тема 9. Культурное наследие Средневековья.  
Духовный мир европейского средневекового человека. Культурное наследие Средневековья. Быт 

и праздники. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и 

готический стиль в архитектуре, скульптуре и декоративном искусстве. 

Развитие науки и техники. Появление университетов. Схоластика. Начало книгопечатания в Европе.  

Культурное наследие Византии. 

Особенности средневековой культуры народов Востока. Архитектура и поэзия. 

Знать/уметь:  

- знать понятия: университеты, магистры, школяры, ваганты.  Романский, готический стили. Книжная 

миниатюра;- характеризовать исторических деятелей:  Иоганн Гуттенберг; 

- объяснять значение технических изобретений, книгопечатания;   

- анализировать факт изменения взглядов на мир: синтез церковного и научного. 

 Итоговое повторение 1 час 

Программа курса «История России» 

 Данная программа способствует формированию у обучающихся представления о мире как о целостной 

системе, все элементы которой взаимосвязаны и взаимообусловлены, самоопределению в обществе, выработке 

у обучающихся умения различать причинно-следственные связи, перспективы общественного развития через 

взгляд в историческое прошлое собственной страны и всего мира 

Изучение данного курса направлено на достижение следующих целей: 
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- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих 

убеждений  обучающихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, религиозных, 

этнонациональных 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; 

- формирование у обучающихся культуры безопасной жизнедеятельности. 

Цели обуславливают следующие задачи: 

- овладение обучающимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с древности 

до наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и нравственной сферах при особом 

внимании к мету и роли России во всемирно-историческом процессе; 

- воспитание обучающихся 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 обучающихся 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, 

полиэтническом и многоконфессиональном обществе; 

- формирование компетентности обучающихся в области безопасности; 

- формирование коммуникативных умений и навыков (умение вести диалог в паре, в малой группе, 

учитывая сходство и разницу позиций, взаимодействие с партнерами для получения общего продукта или 

результата, умение занимать различные позиции и роли, понимать позиции и роли других людей); 

- формирование у обучающихся метапредметных умений и навыков, способствующих подготовке 

молодежи к жизни в условиях возросших опасностей техногенного и социального характера (умение найти, 

отобрать нужную информацию, усвоить ее, интерпретировать, использовать для личностного развития, для 

решения социальных задач, понимание схем, планов и других символов). 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе формирования и развития следующих 

компетенций: 

- учебно-познавательной 

- коммуникативной 

- исследовательской 

- информационной 

Для реализации целей, задач, содержания рабочей программы по элективному курсу, а также создания 

безопасной школы используются следующие педагогические технологии: 

- проблемное обучение 

- компьютерные (новые информационные) технологии обучения 
Планируемые результаты 

Знать/понимать: 

              - основные этапы и ключевые события истории России и мира периода Средних веков; 

              -  выдающихся деятелей истории изучаемого периода; 

              - важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшихся в ходе исторического 

развития; 

              - изученные виды исторических источников. 

  Уметь: 
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        -     Определять и объяснять понятия; 

        -     Выделять главную мысль, идею в учебнике и рассказе учителя, в докладе одноклассника, письменном 

тексте, документе; 

        -     составлять связный, четкий рассказ по тексту учебника, другим источникам на основе простого плана; 

 -     Обобщать и систематизировать полученную информацию; 

        -     Работать с исторической картой, читать её, использовать как источник знаний; 

        -     Определять хронологию событий, соотносить событие с веком, эпохой; 

        -     Давать оценку отдельным явлениям культуры; 

        -     Составлять характеристику исторических деятелей; 

        -      Участвовать в обсуждении, формировать собственное мнение, давать отзывы на ответы других 

учащихся. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

 определения собственной позиции по отношению к изучаемым явлениям; 

 предоставления результатов изучения исторического материала в формах сообщений, планов, кратких 

конспектов, других творческих работ; 

участия в дискуссиях по историческим проблемам, формулирования собственной позиции по обсуждаемым 

вопросам, используя для аргументации исторические сведения 

Обществознание 6 класс 

Структура и специфика курса: Курс «Обществознание» в 6 классе состоит из трёх разделов, материал 

которых раскрывает тему   «Человек». В первой главе учащиеся знакомятся с понятием «личность», 

знакомятся с потребностями человека,  осознают труд как главную потребность человека, основу 

формирования личности, основу жизненного успеха человека. Во второй главе учащиеся знакомятся с 

понятием «межличностные отношения», местом человека в группе,  нормами и видами  общения, учатся 

вести себя в конфликтной ситуации. В третьей главе учащиеся знакомятся с нравственными качествами 

личности.  

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

«Обществознание» изучается в основной школе  с 5 по 9 класс. На изучение предмета в данных классах 

отводится по 1 часу 35 часов в год на 35 рабочих недели. 

Распределение учебного материала в 6 классе 

№ 

 

Наименование главы Количество часов 

 Введение 1 ч 

1. Человек в социальном измерении 12 

2. Человек среди людей 10 

3. Нравственные основы жизни 9 

4. Повторение 3 

 Итого 34 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

1 Воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции 

Российской Федерации. 

2.Развитие личности,  ее социализация,  повышение уровня ее духовно нравственной, политической и правовой 

культуры, становление социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка. 

3.Ценность образования, труда. 

4.Ценность семьи, здорового образа жизни 

5.Толерантное отношение к людям другой национальности. 

  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса, учебного предмета 

 

Личностными результатами, формируемыми при изучении данного курса 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, 

благополучия и процветания своей страны; 

 -ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству, на отношении к 

человеку, его правам и свободам как высшей ценности. 
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Метапредметные результаты изучения обществознания проявляются:  

 -в умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность; 

-в умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-философских 

позиций; 

 -в способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и 

модели поведения в рамках реализуемых социальных ролей; 

 -в умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектной деятельности. 

Предметными результатами освоения данного курса являются: 

 относительно целостное представление о человеке; 

 понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека; 

 знание ряда ключевых понятий, умения объяснять их с позиций явления социальной действительности; 

 умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, аргументировать собственную 

точку зрения. 

Основной инструментарий для оценивания результатов: 

Предметные результаты: в организации учебного процесса предусмотрен контроль  уровня  качества знаний 

учащихся в следующих формах:  анализ схем, таблиц, фронтальный устный опрос, мини-проекты  

 

7 класс 
Иностранный язык 

Цели и задачи обучения английскому языку в 7 классе: 

В соответствии с ФГОС изучение иностранного языка в школе направлено на формирование и развитие 

коммуникативной компетенции, понимаемой как способность личности осуществлять межкультурное общение 

на основе усвоенных языковых и социокультурных знаний, речевых навыков и коммуникативных умений и 

отношение к деятельности в совокупности ее составляющих — речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной и учебно-познавательной компетенций. 

Речевая компетенция — готовность и способность осуществлять межкультурное общение в четырех видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме), планировать свое речевое и неречевое 

поведение. 

Языковая компетенция —  готовность и способность применять языковые знания (фонетические, 

орфографические, лексические, грамматические) и навыки оперирования ими для выражения 

коммуникативного намерения в соответствии с темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для 

общеобразовательной школы; владение новым по сравнению с родным языком способом формирования и 

формулирования мысли на изучаемом языке. 

Социокультурная компетенция— готовность и способность учащихся строить свое межкультурное общение на 

основе знаний культуры народа страны/стран изучаемого языка, его традиций, менталитета, обычаев в рамках 

тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам и психологическим особенностям учащихся на 

разных этапах обучения; сопоставлять родную культуру и культуру страны/стран изучаемого языка, выделять 

общее и различное в культурах, уметь объяснить эти различия представителям другой культуры, т. е. стать 

медиатором культур, учитывать социолингвистические факторы коммуникативной ситуации для обеспечения 

взаимопонимания в процессе общения. 

Компенсаторная компетенция — готовность и способность выходить из затруднительного положения в 

процессе межкультурного общения, связанного с дефицитом языковых средств, страноведческих знаний, 

социокультурных норм поведения в обществе, различных сферах жизнедеятельности иноязычного социума. 

Учебно-познавательная компетенция — готовность и способность осуществлять автономное изучение 

иностранных языков, владение универсальными учебными умениями, специальными учебными навыками и 

умениями, способами и приемами самостоятельного овладения языком и культурой, в том числе с 

использованием современных информационных технологий. 

Образовательная, развивающая и воспитательная цели обучения английскому языку реализуются в процессе 

формирования, совершенствования и развития коммуникативной компетенции в единстве ее составляющих. 

Говоря об общеобразовательной цели обучения ИЯ, необходимо иметь в виду три ее аспекта: общее, 

филологическое и социокультурное образование. 

Общее  образование нацелено на расширение общего кругозора учащихся, знаний о мире во всем 

многообразии его проявлений в различных сферах жизни: политике, экономике, бытовой, этнической, 

мировоззренческой, художественной культуре. Оно обеспечивается разнообразием фактологических знаний, 

получаемых с помощью разнообразных средств обучения, научных, научно-популярных изданий, 

художественной и публицистической литературы, средств массовой информации, в том числе Интернета. 

Филологическое образование нацелено на расширение и углубление знаний школьников о языке как средстве 

общения, его неразрывной связи и непрерывном взаимодействии с культурой, орудием и инструментом 

которой он является, о языковой системе; неоднородности и вместе с тем самодостаточности различных языков 

и культур, о человеке как о языковой личности и особенностях вторичной языковой личности, изучающей 
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иностранные языки и культуры; дальнейшее совершенствование умений оперирования основными 

лингвистическими терминами, развитие языковой и контекстуальной догадки, чувства языка. 

Филологическое образование обеспечивается: 

а) сравнением родного и изучаемого языков, учетом и опорой на родной, русский язык (в условиях работы в 

национальных школах); 

б) сравнением языковых явлений внутри изучаемого языка; 

в) сопоставлением явлений культуры контактируемых социумов на основе культурных универсалий; 

г) овладением культурой межличностного общения, конвенциональными нормами вербального и 

невербального поведения в культуре страны/стран изучаемого языка. 

Социокультурное образование нацелено на развитие мировосприятия школьников, национального 

самосознания, общепланетарного образа мышления; обучение этически приемлемым и юридически 

оправданным политкорректным формам самовыражения в обществе; обучение этике дискуссионного общения 

и этике взаимодействия с людьми, придерживающимися различных взглядов и принадлежащих к различным 

вероисповеданиям. Социокультурное образование обеспечивается широким применением аутентичных текстов 

страноведческого характера, разнообразных учебных материалов по культуре страны изучаемого и родного 

языков, фотографий, путеводителей, карт, объявлений, плакатов, меню, театральных и концертных программ и 

других артефактов, систематическим использованием звукового пособия, страноведческих видеофильмов на 

английском языке. Формирование и развитие социолингвистической компетенции, которое предполагает 

овладение учащимися социально приемлемыми нормами общения с учетом важнейших компонентов 

коммуникативной ситуации, определяющих выбор языковых средств, разговорных формул для реализации 

конвенциональной функции общения, регистра общения в зависимости от коммуникативного намерения, 

места, статуса и ролей участников общения, отношений между ними. 

Развивающая цель обучения английскому языку состоит в развитии учащихся как личностей и как членов 

общества. 

Развитие школьника как личности предполагает: 

—развитие языковых, интеллектуальных и познавательных способностей (восприятия, памяти, мышления, 

воображения); 

—развитие умения самостоятельно добывать и интерпретировать информацию; 

—развитие умений языковой и контекстуальной догадки, переноса знаний и навыков в новую ситуацию; 

—развитие ценностных ориентаций, чувств и эмоций; 

—развитие способности и готовности вступать в иноязычное межкультурное общение; 

—развитие потребности в дальнейшем самообразовании в области ИЯ. 

Развитие учащихся как членов общества предполагает: 

—развитие умений самореализации и социальной адаптации; 

—развитие чувства достоинства и самоуважения; 

—развитие национального самосознания. 

Решение поставленных задач обеспечивается обильным чтением текстов различных функциональных стилей 

(художественных, научно-популярных, публицистических) и аудированием, обсуждением поставленных в них 

проблем, обменом мнений школьников как на основе прочитанного и услышанного, так и на основе речевых 

ситуаций и коммуникативных задач, предполагающих аргументацию суждений по широкому кругу вопросов 

изучаемой тематики. Сопоставление явлений изучаемой и родной культуры во многом способствует 

формированию и развитию национального самосознания, гордости и уважения к своему историческому 

наследию, более глубокому осмыслению роли России в современном глобальном мире, что безусловно 

способствует формированию поликультурной личности школьников. 

Достижение школьниками основной цели обучения английскому языку способствует их воспитанию. Участвуя 

в диалоге культур, учащиеся развивают свою способность к общению, пониманию важности изучения 

иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством межкультурного 

общения, познания, самореализации и социальной адаптации. Они вырабатывают толерантность к иным 

воззрениям, отличным от их собственных, становятся более терпимыми и коммуникабельными. У них 

появляется способность к анализу, пониманию иных ценностей и норм поведения, к выработке адекватной 

реакции на то, что не согласуется с их убеждениями. 

Предполагаемые результаты обучения 

         В результате освоения содержания основного общего образования учащийся получает возможность 

совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и способов деятельности. 

Предполагаемая рубрикация имеет условный (примерный) характер. Овладение общими умениями, навыками, 

способами деятельности как существенными элементами культуры является необходимым условием развития 

и социализации ученика. 

Познавательная деятельность 

         Использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдение, измерение, опыт, 

эксперимент, моделирование и др.). Определение структуры объекта познания, поиск и выделение значимых 
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функциональных связей и отношений между частями целого. Умение разделять процессы на этапы, звенья; 

выделение характерных причинно-следственных связей. 

       Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов. 

Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартное 

применение одного из них. 

      Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или нескольким 

предложенным основаниям, критериям. Умение различать факт, мнение, доказательство, гипотезу, аксиому. 

      Исследование несложных практических ситуаций,, выдвижение предположений, понимание необходимости 

их проверки на практике. Использование практических и лабораторных работ, несложных экспериментов для 

доказательства выдвигаемых предположений; описание результатов этих работ. 

      Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивировано отказываться от образца, искать 

оригинальные решения; самостоятельное выполнение различных творческих работ; участие в проектной 

деятельности.                                        

Информационно - коммуникативная деятельность 

      Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание прослушанного текста в сжатом 

или развернутом виде в соответствии с целью учебного задания. 

     Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение информационно-смыслового 

анализа текста. Использование различных видов чтения(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.).  

Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое общение, участвовать в диалоге 

( понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение). Создание письменных высказываний, 

адекватно передающих прослушанную и прочитанную информацию с заданной степенью свернутости (кратко, 

выборочно, полно). Сопоставление плана, тезисов, конспекта. Приведение примеров, подбор аргументов, 

формулирование выводов. Отражение в устной и письменной форме результатов своей деятельности. 

    Умение перефразировать мысль (объяснять «иными словами»). Выбор и использование выразительных 

средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с 

коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общении. 

  Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, 

включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных. 

Рефлексивная деятельность 

       Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств). Владение навыками  контроля и оценки своей деятельности, 

умением предвидеть возможные последствия своих действий. Поиск и устранение причин возникших 

трудностей. Оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности, своего 

физиологического и  эмоционального состояния. Осознанное определение  своих интересов и возможностей. 

Соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил поведения. 

    

Особенности организации учебной деятельности 

         Обучение английскому языку  в средней (полной)  общей школе  обеспечивает преемственность с 

подготовкой учащихся в основной школе. После окончания основной школы учащиеся достигают 

допорогового (А2 по общеевропейской шкале) уровня коммуникативного владения английским  языком при 

выполнении основных видов речевой деятельности (говорения, письма, чтения и аудирования), который дает 

им возможность продолжить языковое образование на старшей ступени в полной средней школе, используя 

английский язык как инструмент общения и познания. В 8-9 классах учащиеся уже приобрели некоторый опыт 

выполнения проектов, а также других видов работ творческого характера, который позволяет на старшей 

ступени выполнять проекты межпредметной направленности и стимулирует их к интенсивному использованию 

иноязычных Интернет-ресурсов для социокультурного освоения современного мира и социальной адаптации в 

нем. 

      Степень сформированности речевых, учебно-познавательных и общекультурных умений у школьников в 11 

классе на базовом уровне изучения английского языка создает реальные предпосылки для учета конкретных 

потребностей школьников в его использовании при изучении других школьных предметов, а также  в 

самообразовательных целях в интересующих их областях знаний и сферах человеческой деятельности 

(включая профессиональные ориентации и намерения). В связи с этим возрастает важность межпредметных 

связей английского языка с другими школьными предметами. 

      К завершению  обучения в старшей школе  на базовом уровне планируется достижение учащимися уровня, 

приближающегося к общеевропейскому пороговому уровню (В1) подготовки по английскому языку. 

Формы организации учебного процесса: 

Групповые, индивидуально-групповые, индивидуальные, фронтальные, личностно-ориентированные, 

дифференцированные. 
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Основные технологии и методы обучения: 

      Деятельностно-компетентностный и дифференцированный подход к обучению, личностно-

ориентированные, адаптивные, тестовые технологии, технологии само- и взаимопроверки, разноуровневое 

обучение, ролевые игры, здоровьесберегающие технологии, обучение в сотрудничестве, проекты 

Виды и формы контроля: 

Текущий:  лексический диктант, лексико-грамматический тест, контроль техники чтения, контрольная работа, 

самоконтроль, контроль аудирования, контроль понимания прочитанного. 

Итоговый: годовая контрольная работа. 

Средства: 

 компьютер; 

электронное приложение. 

Место предмета в учебном базисном плане 

            Рабочая программа по английскому языку  рассчитана на использование  учебно-методического 

комплекса  “English 7”  для 7 класса общеобразовательных учреждений – М: Просвещение, 2013 год. В состав 

УМК входит учебник, книга для чтения,, mp3, книга для учителя, рабочая тетрадь согласно перечнюучебников, 

утвержденных приказом Минобрнауки РФ, используемого для достижения поставленной цели в соответствиис 

образовательной программой учреждения. 

      Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования школьников, способствует 

формированию личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного и 

полиязычного мира. Являясь существенным элементом культуры народа-носителя данного языка и средством 

передачи ее другим, английский язык способствует формированию у школьников целостно картины мира. 

     Данный предмет расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует 

формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В ходе изучения тем 

«Страна изучаемого языка» и «Ты любишь путешествовать?» вырабатывается дружелюбное отношение и  

толерантность к представителям другой культуры, формируются основы гражданской этичности. Ценностные 

ориентиров и основы духовно-нравственного воспитания, бережного отношения к своему здоровью и 

окружающей среде закладываются при обсуждении тем «Здоровый образ жизни» и «Ты хороший спортсмен?». 

Изучение темы «Традиции твоей страны» способствуют  формированию качеств гражданина, патриота, 

вырабатывается дружелюбное отношение к представителям других культур, формируются основы 

гражданственной идентичности, развивается их коммуникативная культура. 

     Личностными результатами изучения английского языка являются: осознание себя гражданином своей 

страны и воспитание патриотизма, развитие умений взаимодействия с окружающими, бережное отношение к 

окружающему нас миру. 

Требования   к  уровню  подготовки  семиклассников: 

 В результате изучения английского языка ученик должен     

  знать/понимать: 

основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы 

словообразования(аффиксация, словосложение, конверсия); 

особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; интонацию различных 

коммуникативных типов предложений; 

•    признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм  глаголов, модальных глаголов и их 

эквивалентов, артиклей, существительных, 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; 

уметь:  

 говорение 

начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы 

речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на 

предложение собеседника согласием/отказом опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-

грамматический материал; 

рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать краткие сведения о 

своем городе/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 
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понимать основное содержание кратких, несложных аутентичные прагматических текстов (прогноз погоды, 

программы теле/радио передач объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять для себя значимую 

информацию; 

   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,   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 

Геометрия 7 -9 класс 

Цель программы:  

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; 

Задачи программы:  

 планирование и осуществление алгоритмической деятельности, выполнение заданных и конструирование 

новых алгоритмов; 

 решение разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач, требующих 

поиска пути и способов решения; 

 исследовательская деятельность, развитие идей, проведение экспериментов, обобщение, постановки и 

формулирования новых задач;  

 ясное, точное, грамотное изложение своих мыслей в устной и письменной речи, использование 

различных языков математики (словесного, символического, графического), свободного перехода с 

одного языка на другой для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

 проведение доказательных рассуждений, аргументации, выдвижение гипотез и их обоснование; 

 поиск, систематизация, анализ и классификация информации, использование разнообразных 

информационных источников, включая учебную и справочную литературу, современные 

информационные технологии.  

 

     Для обеспечения учебного процесса в 7-9 классах взята авторская программа общеобразовательных 

учреждений составитель Т.А. Бурмистрова и выбран учебник «Геометрия, 7-9 класс» Атанасян Л.С. и др., 

Москва, «Просвещение»,2012г. Годовой объем учебного времени составляет 68 часов, недельная нагрузка 2 

часа (34 недель*2 часа=68 часов)  

Требования к уровню подготовки учащихся. 

Учащиеся должны знать и уметь: 

 

По теме «Начальные геометрические сведения» 

- знать простейшие геометрические фигуры, уметь их изображать;  

- овладеть понятием равенства геометрических фигур на основе наглядного понятия наложения.  

 

По теме «Треугольники» 

- уметь доказывать равенство треугольников с помощью изученных признаков; 

- уметь строить треугольники с помощью циркуля и линейки; 

- овладеть понятиями медианы, биссектрисы и высоты треугольника; 

- совершенствовать умение применять полученные знания при решении задач. 

 

По теме «Параллельные прямые» 

- знать признаки и свойства параллельных прямых, связанные с углами, образованными при пересечении двух 

прямых секущей; 

- уметь применять эти свойства при решении задач. 

По теме «Соотношения между сторонами и углами треугольника» 

- знать теорему о сумме углов треугольника, уметь ее доказывать; 

- знать признаки равенства прямоугольных треугольников; 
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- уметь строить треугольник по трем элементам; 

- уметь применять полученные знания при решении задач. 

По теме «Четырехугольники»: 

- знать, что такое периметр многоугольника, какой многоугольник называется выпуклым; определения 

параллелограмма и трапеции, формулировки свойств и признаков параллелограмма и равнобокой трапеции; 

определения прямоугольника, ромба, квадрата, формулировки их свойств и признаков; определения 

симметричных точек и фигур относительно прямой и точки; 

- уметь объяснить, какая фигура называется многоугольником; вывести формулу суммы углов выпуклого 

многоугольника; делить отрезок на n- равных частей с помощью циркуля и линейки; доказывать свойства и 

признаки изученных фигур и применять их при решении задач; строить симметричные точки и распознавать 

фигуры, обладающие осевой симметрией и центральной симметрией. 

По теме «Площадь»: 

- знать основные свойства площадей и формулы для вычисления площадей; теорему об отношении площадей 

треугольников, имеющих по равному углу; теорему Пифагора и обратную ей теорему; 

- уметь вывести формулу для вычисления площадей; применять все изученные формулы при решении задач. 

По теме «Подобные треугольники»: 

- знать определения пропорциональных отрезков и подобных треугольников, теорему об отношении площадей 

подобных треугольников и свойство биссектрисы треугольника; признаки подобия треугольников; теоремы о 

средней линии треугольника, точке пересечения медиан треугольника и пропорциональных отрезках в 

прямоугольном треугольнике; определения синуса, косинуса, тангенса острого угла прямоугольного 

треугольника; значения синуса, косинуса, тангенса для углов 30°, 45°, 60°; 

- уметь доказывать изученные теоремы и применять их при решении задач; с помощью циркуля и линейки 

делить отрезок в данном отношении и решать задачи на построение; доказывать основное тригонометрическое 

тождество и решать задачи. 

По теме «Окружность»: 

- знать возможные случаи взаимного расположения прямой и окружности, определение касательной, 

свойство и признак касательной; какой угол называется центральным и какой вписанным, как определяется 

градусная мера дуги окружности, теорему о вписанном угле, следствия из нее и теорему о произведении 

отрезков пересекающихся хорд; теоремы о биссектрисе угла и о серединном перпендикуляре к отрезку, их 

следствия, а также теорему о пересечении высот треугольника; какая окружность называется вписанной в 

многоугольник и какая описанной около многоугольника, теоремы об окружности, вписанной в треугольник, и 

об окружности, описанной около треугольника, свойства вписанного и описанного четырехугольников; 

- уметь доказывать свойства, признаки и теоремы изучаемые в параграфе и применять их при решении задач. 

По теме «Векторы», «Метод координат»: 

- знать понятие вектора, направление векторов, равенство векторов; 

- уметь выполнять операции над векторами; 

- знать координаты вектора, 

- уметь применять теоретические знания при решении задач; 

По теме «Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов»: 

- знать определение синуса, косинуса, тангенса угла; теоремы синусов и косинусов; 

 соотношение между сторонами и углами треугольников; скалярное произведение векторов; 

- уметь выполнять решение треугольников; применять теоретические знания при решении задач. 

По теме «Длина окружности и площадь круга»: 

- знать определение правильных многоугольников; определение вписанной и описанной окружностей; 

формулы вычисления площадей и сторон правильных многоугольников, радиусов вписанных и описанных 

окружностей, длины дуги, площади круга; 

- уметь применять теоретические знания при решении задач. 

По теме «Движения»:  

- знать определение движения, типы движений, свойства движений; 

- уметь применять теоретические знания при решении задач 

По теме «Начальные сведения из стереометрии»: 

- знать геометрические тела и поверхности, тела и поверхности вращения; формулы для вычисления их 

площадей поверхностей и объемов; 

- уметь применять эти формулы для решения задач. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения  геометрии  ученик должен 

         знать/понимать 

 существо понятия математического доказательства; приводить примеры доказательств; 

 существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов; 
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 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 геометрическим языком 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, соображения 

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). 

Для оценки учебных достижений обучающихся используется: 

Текущий контроль в виде проверочных работ и тестов 

Тематический контроль в виде  контрольных работ и зачетов 

Итоговый контроль в виде контрольной работы и теста 

Информатика 7 класс 

Программа по информатике для 7 класса составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); требованиями к 

результатам освоения основной образовательной программы (личностным, метапредметным, предметным); 

основными подходами к развитию и формированию универсальных учебных действий (УУД) для основного 

общего образования. В ней соблюдается преемственность с федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования; учитываются возрастные и психологические особенности 

школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, учитываются межпредметные связи. 

Программа ориентирована на использование УМК: Л.Л. Босова «Информатика и ИКТ, 7 класс» М.: 

Бином. Лаборатория знаний, 2015 г. и рассчитана на 34 часа в 7 классе из расчёта 1 учебный час в неделю. 

Методологической основой федеральных государственных образовательных стандартов является 

системно-деятельностный подход, в рамках которого реализуются современные стратегии обучения, 

предполагающие использование информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в процессе 

изучения всех предметов, во внеурочной и внешкольной деятельности на протяжении всего периода обучения в 

школе. Организация учебно-воспитательного процесса в современной информационно-образовательной среде 

является необходимым условием формирования информационной культуры современного школьника, 

достижения им ряда образовательных результатов, прямо связанных с необходимостью использования 

информационных и коммуникационных технологий. 

Общая характеристика учебного предмета 

Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерностях протекания информационных 

процессов в системах различной природы, а также о методах и средствах их автоматизации. 

Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа создания и 

использования информационных и коммуникационных технологий - одного из наиболее значимых 
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технологических достижений современной цивилизации. Вместе с математикой, физикой, химией, биологией 

курс информатики закладывает основы естественнонаучного мировоззрения. 

Информатика имеет большое и все возрастающее число междисциплинарных связей, причем как на 

уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария. Многие предметные знания и способы 

деятельности (включая использование средств ИКТ), освоенные обучающимися на базе информатики, находят 

применение как в рамках образовательного процесса при изучении других предметных областей, так и в иных 

жизненных ситуациях, становятся значимыми для формирования качеств личности, т. е. ориентированы на 

формирование метапредметных и личностных результатов. На протяжении всего периода становления 

школьной информатики в ней накапливался опыт формирования образовательных результатов, которые в 

настоящее время принято называть современными образовательными результатами. 

Одной из основных черт нашего времени является всевозрастающая изменчивость окружающего 

мира. В этих условиях велика роль фундаментального образования, обеспечивающего профессиональную 

мобильность человека, готовность его к освоению новых технологий, в том числе, информационных. 

Необходимость подготовки личности к быстро наступающим переменам в обществе требует развития 

разнообразных форм мышления, формирования у учащихся умений организации собственной учебной 

деятельности, их ориентации на деятельностную жизненную позицию. 

В содержании курса информатики основной школы целесообразно сделать акцент на изучении 

фундаментальных основ информатики, формировании информационной культуры, развитии алгоритмического 

мышления, реализовать в полной мере общеобразовательный потенциал этого курса. 

Курс информатики основной школы является частью непрерывного курса информатики, который 

включает в себя также пропедевтический курс в начальной школе и обучение информатике в старших классах 

(на базовом или профильном уровне). В настоящей программе учтено, что сегодня, в соответствии с 

Федеральным государственным стандартом начального образования, учащиеся к концу начальной школы 

должны обладать ИКТ-компетентностью, достаточной для дальнейшего обучения. Далее, в основной школе, 

начиная с 5-го класса, они закрепляют полученные технические навыки и развивают их в рамках применения 

при изучении всех предметов. Курс информатики основной школы, опирается на опыт постоянного применения 

ИКТ, уже имеющийся у учащихся, дает теоретическое осмысление, интерпретацию и обобщение этого опыта. 

Цели и задачи обучения информатике в 7 классе 

Цели: 

Изучение информатики и информационных технологий в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 формирование основ научного мировоззрения в процессе систематизации, теоретического 

осмысления и обобщения имеющихся и получения новых знаний, 

 умений и способов деятельности в области информатики и информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ); 

 совершенствование общеучебных и общекультурных навыков работы с информацией, навыков 

информационного моделирования, 

 исследовательской деятельности и т.д.;  

 развитие навыков самостоятельной учебной деятельности школьников; 

 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учётом правовых и 

этических аспектов её распространения, стремления к созидательной деятельности и к 

продолжению образования с применением средств ИКТ. 

Задачи: 

 овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера и 

других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), организовывать 

собственную информационную деятельность и планировать ее результаты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей средствами 

ИКТ; 

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических аспектов 

ее распространения; избирательного отношения к полученной информации; 

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 

индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении 

профессий, востребованных на рынке труда. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения информатики 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе система ценностных 

отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому образовательному 

процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности. Основными личностными 

результатами, формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются: 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития 

личности, государства, общества; 

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 
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 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации; 

 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения; 

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной среды; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять 

значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития информационного 

общества; 

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с 

использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в 

процессе образовательной, общественно-полезной, учебноисследовательской, творческой 

деятельности; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания 

основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации 

средств ИКТ. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех 

учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и в 

других жизненных ситуациях. Основными метапредметными результатами, формируемыми при изучении 

информатики в основной школе, являются: 

 владение информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, 

 самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить свои 

действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности, 

определять способы действий в рамках предложенных условий, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной 

задачи; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка и 

формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, применение 

методов информационного поиска; структурирование и визуализация информации; выбор 

наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера; 

 владение информационным моделированием как основным методом приобретения знаний: 

умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-графическую или 

знаково-символическую модель; самостоятельно перекодировать информацию из одной 

знаковой системы в другую; умение выбирать форму представления информации в 

зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели 

моделирования; 

 ИКТ-компетентность - широкий спектр умений и навыков использования средств 

информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и 

передачи различных видов информации, навыки создания личного информационного 

пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание 

письменных сообщений; создание графических объектов; создание музыкальных и звуковых 

сообщений; создание, восприятие и использование гипермедиасообщений; коммуникация и 

социальное взаимодействие; поиск и организация хранения информации; анализ информации). 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового 

знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и 

социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых 

теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приемами. В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом общего образования 

основные предметные результаты изучения информатики в 7 классе отражают: 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о 

компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных 

навыков и умений использования компьютерных устройств; 

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 

модель - и их свойствах; 

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в 

современном обществе; 

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать 
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способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, 

графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки 

данных; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной 

этики и права. 

Формы организации учебного процесса 

Единицей учебного процесса является урок. В первой части урока проводиться объяснение нового 

материала, а на конец урока планируется компьютерный практикум (практические работы). Работа учеников за 

компьютером в 8 классах 10-15 минут. В ходе обучения учащимся предлагаются короткие (5-10 минут) 

проверочные работы (в форме тестирования). Очень важно, чтобы каждый ученик имел доступ к компьютеру и 

пытался выполнять практические работы по описанию самостоятельно, без посторонней помощи учителя или 

товарищей. 

В 7 классе особое внимание следует уделить организации самостоятельной работы учащихся на 

компьютере. Формирование пользовательских навыков для введения компьютера в учебную деятельность 

должно подкрепляться самостоятельной творческой работой, личностно-значимой для обучаемого. Это 

достигается за счет информационно-предметного практикума, сущность которого состоит в наполнении задач 

по информатике актуальным предметным содержанием. 

История 7 класс 

Содержание основного общего образования по обществознанию в 7 классе  представляет собой 

комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его основные сферы, положение 

человека в обществе, правовое регулирование общественных отношений. Помимо знаний, важным 

содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, умения, совокупность моральных норм 

и гуманистических ценностей; правовые нормы, лежащие в основе правомерного поведения. Не менее важным 

элементом содержания учебного предмета «Обществознание» является опыт познавательной деятельности, 

включающий работу с адаптированными источниками социальной информации; решение познавательных и 

практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; учебную коммуникацию, опыт проектной 

деятельности в учебном процессе и социальной практике. 

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 

- развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15 лет), её 

познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в том числе 

экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; нравственной и правовой 

культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закреплённым в 

Конституции Российской Федерации; 

- освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной 

адаптации: об обществе; основных социальных ролях; о позитивно оцениваемых обществом качествах 

личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой деятельности; 

способах регулирования общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека в 

гражданина; 

- формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области 

социальных отношений; экономической и гражданско-общественной деятельности; межличностных 

отношений; отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий; самостоятельной 

познавательной деятельности; правоотношений; семейно-бытовых отношений. 

 

Содержание учебного предмета обществознание 7 класс (35 ч) 

 

Тема 1. Регулирование поведения людей в обществе. (13 ч). 
Социальные нормы. Многообразие правил поведения. Привычки, обычаи, ритуалы, обряды. 

Правила этикета и хорошие манеры.  

Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные обязанности 

гражданина. Права ребёнка и их защита. Особенности правового статуса несовершеннолетних. Механизмы 

реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина. 

Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической 

ответственности. Необходимость соблюдения законов. Закон и правопорядок в обществе. Закон и 

справедливость. 

Защита отечества. Долг и обязанность. Регулярная армия. Военная служба. Важность подготовки к 

исполнению воинского долга. Международно-правовая защита жертв войны. 

Дисциплина – необходимое условие существования общества и человека. Общеобязательная и 

специальная дисциплина. Дисциплина, воля и самовоспитание. 

Ответственность за нарушение законов. Знать закон смолоду. Законопослушный человек. 

Противозаконное поведение. Преступления и проступки. Ответственность несовершеннолетних. 

Защита правопорядка. Правоохранительные органы на страже закона. Судебные органы. Полиция. 

Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 
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Тема 2. Человек в экономических отношениях (14 часов).  
Экономика и её основные участки. Экономика и её роль в жизни общества. Основные сферы 

экономики; производство, потребление, обмен. 

Золотые руки работника. Производство и труд. Производительность труда. Заработная плата. 

Факторы, влияющие на производительность труда. 

Производство, затраты, выручка, прибыль. Производство и труд. Издержки, выручка, прибыль. 

Виды и формы бизнеса. Предпринимательство. Малое предпринимательство и фермерское 

хозяйство. Основное организационно-правовые формы предпринимательства. 

Обмен, торговля, реклама. Товары и услуги. Обмен, торговля. Формы торговли. Реклама. 

Деньги и их функция. Понятие деньги. Функции и формы денег. Реальные и номинальные доходы. 

Инфляция. Обменные курсы валют. 

Экономика семьи. Семейный бюджет. Сущность, формы страхования. Формы сбережения граждан. 

Страховые услуги, предоставляемые гражданам, их роль в домашнем хозяйстве.  

Основные понятия: экономика, техника, технология, НТР, НТП. Экономическая система, рыночная 

экономика, рынок, факторы производства, конкуренция, спрос, предложение, экономические задачи 

государства, государственный бюджет, налоговая система, функции денег, бизнес, реклама. 

Тема 3. Человек и природа (5 часа). 
Воздействие человека на природу. Экология. Производящее хозяйство. Творчество. Исчерпываемые 

богатства. Неисчерпаемые богатства. Загрязнение атмосферы. Естественное загрязнение. Загрязнение 

атмосферы человеком. Загрязнение воды и почвы. Биосфера. 

Охранять природу – значит охранять жизнь. Ответственное отношение к природе. Браконьер. 

Последствия безответственности Экологическая мораль. Господство над природой. Сотрудничество с 

природой 

Закон на страже природы. Охрана природы. Правила охраны природы, установленные 

государством. Биосферные заповедники. Государственный контроль. Государственные инспекторы. Участие 

граждан в защите природы. 

Основные понятия: природа, экология, экологическая катастрофа, охрана природы. 

Итоговый модуль (3 часа). Личностный опыт – социальный опыт. Значение курса в жизни 

каждого. 

 

Планируемые результаты личностные, метапредметные и предметные  

 

Личностными результатами учащихся 7 класса, 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; 
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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 учащимися 7 класса 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; 

 • 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; 

• 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. 

Обществознание 7 класс 

Физика 7 класс 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

I. Физика и физические методы изучения природы. (3 ч.) 

 

Предмет и методы физики. Экспериментальный метод изучения природы. Измерение физических величин. 

Погрешность измерения. Обобщение результатов эксперимента. 

 Наблюдение простейших явлений и процессов природы с помощью органов чувств (зрения, слуха, 

осязания). Использование простейших измерительных приборов. Схематическое изображение опытов. 

Методы получения знаний в  физике. Физика и техника. 

Ф р о н т а л ь н а я  л а б о р а т о р н а я  р а б о т а .  

1.Определение цены деления шкалы измерительного прибора. 

Требования к уровню подготовки учащихся. 
Знать смысл понятия «вещество». Уметь использовать физические приборы и измерительные инструменты для 

измерения физических величин. Выражать результаты в СИ. 

 

II. Первоначальные сведения о строении вещества. (7 ч.) 

 

Гипотеза о дискретном строении вещества. Молекулы. Непрерывность и хаотичность движения частиц 

вещества. 

Диффузия. Броуновское движение. Модели газа, жидкости и твердого тела. 

Взаимодействие частиц вещества. Взаимное притяжение и отталкивание молекул. 

Три состояния вещества. 

Ф р о н т а л ь н а я  л а б о р а т о р н а я  р а б о т а .  

2 . И з м е р е н и е  р а з м е р о в  м а л ы х  т е л .  

Требования к уровню подготовки учащихся. 
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Знать смысл понятий: вещество, взаимодействие, атом (молекула). Уметь описывать и объяснять физическое 

явление: диффузия. 

 

III. Взаимодействие тел. (20 час.) 

 

Механическое движение. Равномерное и не равномерное движение. Скорость. 

 Расчет пути и времени движения. Траектория. Прямолинейное движение. 

Взаимодействие тел. Инерция. Масса. Плотность. 

Измерение массы тела на весах. Расчет массы и объема по его плотности.  
Сила. Силы в природе: тяготения, тяжести, трения, упругости. Закон Гука. Вес тела. Связь между силой 

тяжести и массой тела.  Динамометр. Сложение двух сил, направленных по одной прямой. Трение. 

Упругая деформация.  

Ф р о н т а л ь н а я  л а б о р а т о р н а я  р а б о т а .  

3.Измерение массы тела на рычажных весах. 

4.Измерение объема твёрдого тела. 

5.Определение плотности твердого вещества. 

6.Динамометр. Градуирование пружины и измерение сил динамометром. 

Требования к уровню подготовки учащихся. 
Знать: 

 явление инерции, физический закон, взаимодействие; 

 смысл понятий: путь, скорость, масса,  плотность. 

Уметь: 

 описывать и объяснять равномерное прямолинейное движение; 

 использовать физические приборы для измерения пути, времени, массы, силы; 

 выявлять зависимость: пути от расстояния, скорости от времени, силы от скорости; 

 выражать величины в СИ. 

Знать, что мерой взаимодействия тел является сила. Уметь приводить примеры. 

Знать: 

 определение массы; 

 единицы массы. 

Уметь воспроизвести или написать формулу. 

Знать определение плотности вещества, формулу. Уметь работать с физическими величинами, входящими в 

данную формулу. 

Уметь работать с приборами при нахождении массы тела, с мензуркой и весами. 

Уметь  работать с физическими величинами, входящими в формулу нахождения массы вещества. 

Уметь воспроизводить и находить физические величины: масса, плотность, объём вещества. 

Знать определение силы, единицы её измерения и обозначения. Знать определение силы тяжести. 

Уметь схематически изобразить точку её приложения к телу. 

Знать определение силы упругости. Уметь схематически изобразить точку её приложения к телу. 

Отработка формулы зависимости между силой и массой тела. 

Уметь работать с физическими приборами. Градуирование шкалы прибора. 

Умение составлять схемы векторов сил, действующих не тело. 

Знать определение силы трения. Уметь привести примеры. 

 

IV.Давление твердых тел, жидкостей и газов. (21 час) 

 

Давление. Опыт Торричелли. 

Барометр-анероид. 

Атмосферное давление на различных высотах. Закон Паскаля. Способы увеличения и уменьшения 

давления. 

Давление газа. Вес воздуха. Воздушная оболочка. Измерение атмосферного давления. Манометры. 

Поршневой жидкостный насос. Передача давления твердыми телами, жидкостями, газами. 

Действие жидкости и газа на погруженное в них тело. Расчет давления жидкости на дно и стенки сосуда. 

Сообщающие сосуды. Архимедова сила.  Гидравлический пресс. 

Плавание тел. Плавание судов. Воздухоплавание. 

Ф р о н т а л ь н а я  л а б о р а т о р н а я  р а б о т а .  

7.Измерение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 

Требования к уровню подготовки учащихся. 
Знать определение физических величин: давление, плотность вещества, объем, масса. 

Знать смысл физических законов: закон Паскаля. 

Уметь: 

 объяснять передачу давления в жидкостях и газах; 

 использовать физические приборы для измерения давления; 

 выражать величины в СИ. 

Знать смысл физических законов: закон Архимеда. 

Уметь решать задачи на закон Архимеда. 

Уметь воспроизводить и находить физические величины по формуле закона Архимеда. 

 

V. Работа и мощность. Энергия. (15 ч.) 
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Работа. Мощность. Энергия.  Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения механической 

энергии. Простые механизмы. КПД механизмов. 

Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Момент силы. Рычаги в технике, быту и природе. 

Применение закона равновесия рычага к блоку. Равенство работ при использовании простых 

механизмов. «Золотое правило» механики. 

Ф р о н т а л ь н а я  л а б о р а т о р н а я  р а б о т а .  

8.Выяснение условия равновесия рычага. 

9.Определение КПД при подъеме тележки по наклонной плоскости. 

Требования к уровню подготовки учащихся. 
Знать определение работы, обозначение физической величины и единицы измерения. 

Знать определение мощности, обозначение физической величины и единицы измерения. 

Уметь воспроизводить формулы, находить физические величины: работа, мощность. 

Знать устройство рычага. Уметь изобразить на рисунке расположение сил и найти момент силы. 

Уметь: 

 проводить эксперимент и измерять длину плеч рычага и массу грузов; 

 работать с физическими приборами. 

Знать устройство блока и золотое правило механики, объяснять на примерах. 

Знать определения физических величин: работа, мощность, КПД, энергия. 

Знать определения физических величин: КПД механизмов. 

Уметь определять силу, высоту, работу (полезную и затраченную). 

Знать: 

 определение физических величин: энергия, виды энергии; 

 единицы измерения энергии; 

 закон сохранения энергии. 

Знать смысл закона сохранения энергии, приводить примеры механической энергии и её превращения. 

Уметь решать задачи. 

VI. Повторение. (2 ч.) 

 

ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 

1. сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

2. убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования 

достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважение к творцам 

науки и техники, отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры; 

3. самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

4. готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 

5. мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

6. формирование ценностного отношения  друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения. 

 

Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

1. овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, 

умениями предвидеть возможные результаты своих действий; 

2. понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными действиями на 

примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, 

разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

3. формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную информацию в 

соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, находить в 

нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

4. приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для решения познавательных 

задач; 

5. развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на 

иное мнение; 

6. освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем; 

7. формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

 

Общими предметными результатами обучения физике в основной школе являются: 
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1. знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание смысла 

физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 

2. умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить 

наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, представлять 

результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать зависимости между 

физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы, оценивать границы 

погрешностей результатов измерений; 

3. умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические задачи 

на применение полученных знаний; 

4. умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия 

важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной жизни, обеспечения 

безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

5. формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в 

объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии материальной и духовной культуры 

людей; 

6. развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать факты, 

различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать 

доказательства выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных фактов и теоретических моделей 

физические законы; 

7. коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать в 

дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и другие источники 

информации 

 

Частными предметными результатами обучения физике в 7 классе, на которых основываются 

общие результаты, являются:  

1. понимание и способность объяснять такие физические явления, как атмосферное давление, плавание 

тел, диффузия, большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел 

2. умения измерять расстояние, промежуток времени, скорость, массу, силу, работу силы, мощность, 

кинетическую энергию, потенциальную энергию, 

3. овладение экспериментальными методами исследования в процессе самостоятельного изучения 

зависимости пройденного пути от времени, удлинения пружины от приложенной силы, силы тяжести от массы 

тела, силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы нормального давления, силы Архимеда 

от объема вытесненной воды,  

4. понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: законы 

Паскаля и Архимеда, закон сохранения энергии,  

5. понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с которыми каждый 

человек постоянно встречается в повседневной жизни, и способов обеспечения безопасности при их 

использовании;  

6. овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения неизвестной величины в 

соответствии с условиями поставленной задачи на основании использования законов физики;  

7. умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни (быт, экология, 

охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника безопасности и др.). 

География 7 класс 

Статус документа 

 Программа по географии 7 класса соответствует Федеральному государственному образовательному 

стандарту основного общего образования. При составлении использована программа  курса "География 5 - 9 

классы" Домогацких Е.М 

Структура документа Программа по географии включает три раздела: пояснительную записку с 

требованиями к результатам обучения; содержание курса; тематическое планирование 

          Общая характеристика учебного предмета  

География в основной школе – учебный предмет, формирующий у школьников систему комплексных 

социально ориентированных знаний о Земле как планете людей, закономерностях развития природы, 

размещении населения и хозяйства, о процессах,  протекающих в географическом пространстве. О проблемах 

взаимодействия общества и природы.  Целями изучения географии в основной школе являются: формирование 

системы географических знаний как компонента научной картины мира. Познание на конкретных примерах 

многообразия современного географического пространства на разных уровнях. Выработка у школьников 

понимания общественной потребности в географических знаниях. Формирование навыков и умений 

безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 

Построение учебного содержания курса осуществляется по принципу его логической целостности, от общего к 

частному.  Содержание программы структурировано в виде 2 разделов: «Современный облик планеты Земля», 

«Материки и страны » Важное внимание обращается на развитие практических умений в работе с 

дополнительными источниками информации: энциклопедиями, справочниками, словарями, научно-

популярной литературой для  подросткового возраста, ресурсами Internet и др.  

Цели и задачи курса: 

• формирование у учеников представление о разнообразии о  природы материков и океанов; 

истории географических открытий, методах исследования,  

• раскрыть общегеографические закономерности, объясняющие и помогающие увидеть 

единство природы население материков  

• формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира; 
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• понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества, значения охраны 

природы  

• выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических 

знаниях, а также формированиеу них отношения к географии как к возможной области будущей 

практической деятельности  

• формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного поведения в 

природе  

Место предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений Российской Федерации 

отводит 70 учебных часов для обязательного изучения географии в 7 классе основной школы из расчета 2 

учебный час в неделю. Содержание курса географии в основной школе является базой для изучения общих 

географических закономерностей, законов, гипотез в старшей школе. Таким образом, содержание курса в 

основной школе представляет собой базовое звено в системе непрерывного географического образования и 

является основой для последующей уровневой и профильной дифференциации.       

Содержание программмы  

 I. Современный облик Земли  (18 часов) 

1.Летоисчисление Земли. Происхождение материков и океанов.  

Современное положение материков и океанов. Материки и океаны как крупные  

природные комплексы Земли. Закономерности размещения крупных форм   

рельефа и полезных ископаемых 

Учебные понятия: геологическое время,  тектоника, рифты,  

литосферные плиты, платформы, глубоководный желоб 

Персоналии: Альфред Вегенер  

           Планируемые результаты:  
Предметные: объяснять причины изменений рельефа, размещения форм  

рельефа, зон землятресений и вулканизма, полезных ископаемых;  

определять место положения географ.объектов,существенные признаки  

литосферы. сейсмического пояса, рельефа  

        Метапредметные: под руководством учителя ставить учебную задачу 

 планировать свою свою деятельность, выявлять причинно-  

следственные связи , выслушивать и оценивать одноклассника, 

 уметь вести диалог, определять критерии сравнени фактов, явлений 

Личностные: оценивать свои действия и действия  

одноклассников, понимание границ того" что 

знаю" и того "что не знаю" и стремление к преодалению этого 

 разрыва, знание основных моральных  

норм, понимать для чего учиться, адекватно оценивать свои достижения 

УУД: 

Личностные: понимать смысл своей деятельности, определять роль результатов географических 

открытий использовать географические знания для сохранения природы и защиты от природных 

стихийных явлений 

Регулятивные:  самостоятельно определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта, 

составлять план действия,  искать самостоятельно средства для достижения цели, выдвигать версии 

решения проблемы, работая по плану, сверять свои действия, чтобы самостоятельно устранить ошибки 

Познавательные : анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты. Выявлять 

причинно- следственные связи, строить схемы с выделением характеристик объектов, Преобразовывать 

информацию (таблицу в текст и пр.)  

 Коммуникативные: владеть всеми видами речевой деятельности, строить продуктивное речевое 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми; точно, логично,излагать свою точку зрения по 

поставленной проблеме, соблюдать правила русского речевого этикета 

          Практические работы: выявление закономерностей между тектоникой, 

          формами рельефа, полезными ископаемым 

 

 2. Климаты Земли  (4 часа) 

Климатические пояса, классификация климатов. Климатограммы  

Климатообразующие факторы. Разнообразие климатов Земли 

Учебные понятия: климатический пояс, субпояс, пассат, муссон, тип  

климата, климатограммма, континентальный климат  

           Планируемые результаты:  
Предметные: объяснять распределение поясов атмосферного давления  

и образование постоянных ветров, действие климатообразующих факторов  

формирование климатических поясов; определять местоположения  

климатических поясов, географические объекты и явления по признакам  

        Метапредметные: под руководством учителя ставить учебную задачу 

 планировать свою свою деятельность, выявлять причинно-  

следственные связи , выслушивать и оценивать одноклассника, 

 уметь вести диалог, определять критерии сравнени фактов, явлений 

Личностные: оценивать свои действия и действия  
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одноклассников, понимание границ того" что 

знаю" и того "что не знаю" и стремление к преодалению этого 

 разрыва, знание основных моральных  

норм, понимать для чего учиться, адекватно оценивать свои достижения 

УУД: 

Личностные: понимать смысл своей деятельности, определять роль результатов географических 

открытий использовать географические знания для сохранения природы и защиты от природных 

стихийных явлений 

Регулятивные:  самостоятельно определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта, 

составлять план действия,  искать самостоятельно средства для достижения цели, выдвигать версии 

решения проблемы, работая по плану, сверять свои действия, чтобы самостоятельно устранить ошибки 

Познавательные : анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты. Выявлять 

причинно- следственные связи, строить схемы с выделением характеристик объектов, Преобразовывать 

информацию (таблицу в текст и пр.)  

 Коммуникативные: владеть всеми видами речевой деятельности, строить продуктивное речевое 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми; точно, логично,излагать свою точку зрения по 

поставленной проблеме, соблюдать правила русского речевого этикета 

          Практические работы: определение типов климата по климатограмме  

 

 3. Мировой океан  (3 часа)  
Влияние Мирового океана на природу и население Земли. Особенности природы,  

хозяйственное освоение океанов Земли  

Учебные понятия: континтальный шельф, материковый склон,  

стоковые течения, ложе океана 

           Планируемые результаты:  
Предметные: объяснять процессы гидросферы, формирование  

системы поверхностных океанических течений; определять  

географические объекты и явлений по существенным признакам,  

место положение морских течений  

        Метапредметные: под руководством учителя ставить учебную задачу 

 планировать свою свою деятельность, выявлять причинно-  

следственные связи , выслушивать и оценивать одноклассника, 

 уметь вести диалог, определять критерии сравнени фактов, явлений 

Личностные: оценивать свои действия и действия  

одноклассников, понимание границ того" что 

знаю" и того "что не знаю" и стремление к преодалению этого 

 разрыва, знание основных моральных  

норм, понимать для чего учиться, адекватно оценивать свои достижения 

УУД: 

Личностные: понимать смысл своей деятельности, определять роль результатов географических 

открытий использовать географические знания для сохранения природы и защиты от природных 

стихийных явлений 

Регулятивные:  самостоятельно определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта, 

составлять план действия,  искать самостоятельно средства для достижения цели, выдвигать версии 

решения проблемы, работая по плану, сверять свои действия, чтобы самостоятельно устранить ошибки 

Познавательные : анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты. Выявлять 

причинно- следственные связи, строить схемы с выделением характеристик объектов, Преобразовывать 

информацию (таблицу в текст и пр.)  

 Коммуникативные: владеть всеми видами речевой деятельности, строить продуктивное речевое 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми; точно, логично,излагать свою точку зрения по 

поставленной проблеме, соблюдать правила русского речевого этикета 

          Практические работы: сравнительние  океанов  

 

 4. Население Земли  (5 часов)  
 Заселение человеком Земли. Расы. Численность и размещение людей.  

 Народы, религии. Страны. Политическая карта мира. Основные виды  

 хозяйственной деятельности. Адаптация человека к среде обитания 

 Учебные понятия:  миграция, раса, народ, религия, адаптация, 

 страна, монархия, республика 

            Планируемые результаты:  
 Предметные: объяснятьразмещение, расовый и национальный состав  

 населения Земли; определять области размещения человеческих рас и  

 религий, признаки явлений и объектов  

         Метапредметные: под руководством учителя ставить учебную задачу 

 планировать свою свою деятельность, выявлять причинно-  

следственные связи , выслушивать и оценивать одноклассника, 

 уметь вести диалог, определять критерии сравнени фактов, явлений 
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Личностные: оценивать свои действия и действия  

одноклассников, понимание границ того" что 

знаю" и того "что не знаю" и стремление к преодалению этого 

 разрыва, знание основных моральных  

норм, понимать для чего учиться, адекватно оценивать свои достижения 

УУД: 

Личностные: понимать смысл своей деятельности, определять роль результатов географических 

открытий использовать географические знания для сохранения природы и защиты от природных 

стихийных явлений 

Регулятивные:  самостоятельно определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта, 

составлять план действия,  искать самостоятельно средства для достижения цели, выдвигать версии 

решения проблемы, работая по плану, сверять свои действия, чтобы самостоятельно устранить ошибки 

Познавательные : анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты. Выявлять 

причинно- следственные связи, строить схемы с выделением характеристик объектов, Преобразовывать 

информацию (таблицу в текст и пр.)  

 Коммуникативные: владеть всеми видами речевой деятельности, строить продуктивное речевое 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми; точно, логично,излагать свою точку зрения по 

поставленной проблеме, соблюдать правила русского речевого этикета 

Практические работы:  закономерностей в размещении населения 

           II Материки и страны (44 часа) 

 

 5. Африка   (9 часов)  
 История открытия, изучения, освоения. Географическое положение  

 Геологическое строение, рельеф, полезные ископаемые, климат,  

 Внутренние воды, природные зоны. Население. Регионы. Страны. 

 Учебные понятия: саванна, сахель, национальный парк  

 Персоналии: Д.Ливингстон, Г.Стенли,ВВ Юнкер, Н.С.Гумилев  

            Планируемые результаты:  
 Предметные: объяснять  особенности природы материка в целом и  

 отдельных регионов, отдельных стран, следствия географических  

 открытий и путешествий; определять по существенным признакам 

 географические объекты и явления, местоположение объектов  

         Метапредметные: под руководством учителя ставить учебную задачу 

 планировать свою свою деятельность, выявлять причинно-  

следственные связи , выслушивать и оценивать одноклассника, 

 уметь вести диалог, определять критерии сравнени фактов, явлений 

Личностные: оценивать свои действия и действия  

одноклассников, понимание границ того" что 

знаю" и того "что не знаю" и стремление к преодалению этого 

 разрыва, знание основных моральных  

норм, понимать для чего учиться, адекватно оценивать свои достижения 

УУД: 

Личностные: понимать смысл своей деятельности, определять роль результатов географических 

открытий использовать географические знания для сохранения природы и защиты от природных 

стихийных явлений 

Регулятивные:  самостоятельно определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта, 

составлять план действия,  искать самостоятельно средства для достижения цели, выдвигать версии 

решения проблемы, работая по плану, сверять свои действия, чтобы самостоятельно устранить ошибки 

Познавательные : анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты. Выявлять 

причинно- следственные связи, строить схемы с выделением характеристик объектов, Преобразовывать 

информацию (таблицу в текст и пр.)  

 Коммуникативные: владеть всеми видами речевой деятельности, строить продуктивное речевое 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми; точно, логично,излагать свою точку зрения по 

поставленной проблеме, соблюдать правила русского речевого этикета 

Практические работы:   особенностей ГП материк 

 

6. Австралия  (6 часов)  
 История открытия, изучения, освоения. Географическое положение  

 Геологическое строение, рельеф, полезные ископаемые, климат,  

 Внутренние воды, природные зоны. Население. Регионы. Страны. 

 Учебные понятия: лакколит, эндемик, аборигены  

 Персоналии: А.Тасман, Д.Кук, Э.Эйр, Н.Н.Миклуха-Маклай  

            Планируемые результаты:  
 Предметные: объяснять  особенности природы материка в целом и  

 отдельных регионов, отдельных стран, следствия географических  

 открытий и путешествий; определять по существенным признакам 

 географические объекты и явления, местоположение объектов  
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         Метапредметные: под руководством учителя ставить учебную задачу 

 планировать свою свою деятельность, выявлять причинно-  

следственные связи , выслушивать и оценивать одноклассника, 

 уметь вести диалог, определять критерии сравнени фактов, явлений 

Личностные: оценивать свои действия и действия  

одноклассников, понимание границ того" что 

знаю" и того "что не знаю" и стремление к преодалению этого 

 разрыва, знание основных моральных  

норм, понимать для чего учиться, адекватно оценивать свои достижения 

УУД: 

Личностные: понимать смысл своей деятельности, определять роль результатов географических 

открытий использовать географические знания для сохранения природы и защиты от природных 

стихийных явлений 

Регулятивные:  самостоятельно определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта, 

составлять план действия,  искать самостоятельно средства для достижения цели, выдвигать версии 

решения проблемы, работая по плану, сверять свои действия, чтобы самостоятельно устранить ошибки 

Познавательные : анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты. Выявлять 

причинно- следственные связи, строить схемы с выделением характеристик объектов, Преобразовывать 

информацию (таблицу в текст и пр.)  

 Коммуникативные: владеть всеми видами речевой деятельности, строить продуктивное речевое 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми; точно, логично,излагать свою точку зрения по 

поставленной проблеме, соблюдать правила русского речевого этикет  

Практические работы сравнение ГП Африки и Австралии 

 

7. Антарктида  (3 часа)  
 История открытия, изучения, освоения. Географическое положение  

 Геологическое строение, рельеф, полезные ископаемые, климат,  

 природа материка. Научные станции 

 Учебные понятия: стоковые ветры, магнитный полюс, шельфовый лед  

 Персоналии: Д.Кук, Ф.Ф.Беллинсгаузен, М.П.Лазарев, Р.Скотт,  

 Р.Амудсен, Д.Росс, Д.Дюрвиль  

            Планируемые результаты:  
 Предметные: объяснять  особенности природы материка в целом и  

 отдельных регионов, отдельных стран, следствия географических  

 открытий и путешествий; определять по существенным признакам 

 географические объекты и явления, местоположение объектов  

         Метапредметные: под руководством учителя ставить учебную задачу 

 планировать свою свою деятельность, выявлять причинно-  

следственные связи , выслушивать и оценивать одноклассника, 

 уметь вести диалог, определять критерии сравнени фактов, явлений 

Личностные: оценивать свои действия и действия  

одноклассников, понимание границ того" что 

знаю" и того "что не знаю" и стремление к преодалению этого 

 разрыва, знание основных моральных  

норм, понимать для чего учиться, адекватно оценивать свои достижения 

УУД: 

Личностные: понимать смысл своей деятельности, определять роль результатов географических 

открытий использовать географические знания для сохранения природы и защиты от природных 

стихийных явлений 

Регулятивные:  самостоятельно определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта, 

составлять план действия,  искать самостоятельно средства для достижения цели, выдвигать версии 

решения проблемы, работая по плану, сверять свои действия, чтобы самостоятельно устранить ошибки 

Познавательные : анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты. Выявлять 

причинно- следственные связи, строить схемы с выделением характеристик объектов, Преобразовывать 

информацию (таблицу в текст и пр.)  

 Коммуникативные: владеть всеми видами речевой деятельности, строить продуктивное речевое 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми; точно, логично,излагать свою точку зрения по 

поставленной проблеме, соблюдать правила русского речевого этикета 

 

 8. Южная Америка   (8 часов)  
 История открытия, изучения, освоения. Географическое положение  

 Геологическое строение, рельеф, полезные ископаемые, климат,  

 Внутренние воды, природные зоны. Население. Регионы. Страны. 

 Учебные понятия: сельва, пампа, метис, мулат, самбо 

 Персоналии: Х.Колумб, Ф.Магеллан, А.Веспуччи, А.Гумбольд,  

 Г.И.Лансдорф, Ф.Писарро, Ф.Орельяно, Нуньес де Бальбоа  

            Планируемые результаты:  
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 Предметные: объяснять  особенности природы материка в целом и  

 отдельных регионов, отдельных стран, следствия географических  

 открытий и путешествий; определять по существенным признакам 

 географические объекты и явления, местоположение объектов  

         Метапредметные: под руководством учителя ставить учебную задачу 

 планировать свою свою деятельность, выявлять причинно-  

следственные связи , выслушивать и оценивать одноклассника, 

 уметь вести диалог, определять критерии сравнени фактов, явлений 

Личностные: оценивать свои действия и действия  

одноклассников, понимание границ того" что 

знаю" и того "что не знаю" и стремление к преодалению этого 

 разрыва, знание основных моральных  

норм, понимать для чего учиться, адекватно оценивать свои достижения 

УУД: 

Личностные: понимать смысл своей деятельности, определять роль результатов географических 

открытий использовать географические знания для сохранения природы и защиты от природных 

стихийных явлений 

Регулятивные:  самостоятельно определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта, 

составлять план действия,  искать самостоятельно средства для достижения цели, выдвигать версии 

решения проблемы, работая по плану, сверять свои действия, чтобы самостоятельно устранить ошибки 

Познавательные : анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты. Выявлять 

причинно- следственные связи, строить схемы с выделением характеристик объектов, Преобразовывать 

информацию (таблицу в текст и пр.)  

 Коммуникативные: владеть всеми видами речевой деятельности, строить продуктивное речевое 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми; точно, логично,излагать свою точку зрения по 

поставленной проблеме, соблюдать правила русского речевого этикета 

Практические работы: взаимосвязь  между компонентами  природы в  

 природном комплексе материка 

 

  9. Северная Америка   (8 часов)  
 История открытия, изучения, освоения. Географическое положение  

 Геологическое строение, рельеф, полезные ископаемые, климат,  

 Внутренние воды, природные зоны. Население. Регионы. Страны. 

 Учебные понятия: прерия, каньон, торнадо, оледенение 

 Персоналии: В.Беринг, Д.Кабот, А.Маккензи, Л.Эриксон 

            Планируемые результаты:  
 Предметные: объяснять  особенности природы материка в целом и  

 отдельных регионов, отдельных стран, следствия географических  

 открытий и путешествий; определять по существенным признакам 

 географические объекты и явления, местоположение объектов  

         Метапредметные: под руководством учителя ставить учебную задачу 

 планировать свою свою деятельность, выявлять причинно-  

следственные связи , выслушивать и оценивать одноклассника, 

 уметь вести диалог, определять критерии сравнени фактов, явлений 

Личностные: оценивать свои действия и действия  

одноклассников, понимание границ того" что 

знаю" и того "что не знаю" и стремление к преодалению этого 

 разрыва, знание основных моральных  

норм, понимать для чего учиться, адекватно оценивать свои достижения 

УУД: 

Личностные: понимать смысл своей деятельности, определять роль результатов географических 

открытий использовать географические знания для сохранения природы и защиты от природных 

стихийных явлений 

Регулятивные:  самостоятельно определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта, 

составлять план действия,  искать самостоятельно средства для достижения цели, выдвигать версии 

решения проблемы, работая по плану, сверять свои действия, чтобы самостоятельно устранить ошибки 

Познавательные : анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты. Выявлять 

причинно- следственные связи, строить схемы с выделением характеристик объектов, Преобразовывать 

информацию (таблицу в текст и пр.)  

 Коммуникативные: владеть всеми видами речевой деятельности, строить продуктивное речевое 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми; точно, логично,излагать свою точку зрения по 

поставленной проблеме, соблюдать правила русского речевого этикета 

Практические работы:  характеристика рельефа 

 

 10. Евразия    (10 часов)  
 История открытия, изучения, освоения. Географическое положение  

 Геологическое строение, рельеф, полезные ископаемые, климат,  
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 Внутренние воды, природные зоны. Население. Регионы. Страны. 

 Персоналии: А.Никитин, П.П.Семенов Тянь-Шанский, М.Поло,  

 Н.М.Пржевальский, П.К.Козлов, В.И.Роборовский 

            Планируемые результаты:  
 Предметные: объяснять  особенности природы материка в целом и  

 отдельных регионов, отдельных стран, следствия географических  

 открытий и путешествий; определять по существенным признакам 

 географические объекты и явления, местоположение объектов  

         Метапредметные: под руководством учителя ставить учебную задачу 

 планировать свою свою деятельность, выявлять причинно-  

следственные связи , выслушивать и оценивать одноклассника, 

 уметь вести диалог, определять критерии сравнени фактов, явлений 

Личностные: оценивать свои действия и действия  

одноклассников, понимание границ того" что 

знаю" и того "что не знаю" и стремление к преодалению этого 

 разрыва, знание основных моральных  

норм, понимать для чего учиться, адекватно оценивать свои достижения 

УУД: 

Личностные: понимать смысл своей деятельности, определять роль результатов географических 

открытий использовать географические знания для сохранения природы и защиты от природных 

стихийных явлений 

Регулятивные:  самостоятельно определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта, 

составлять план действия,  искать самостоятельно средства для достижения цели, выдвигать версии 

решения проблемы, работая по плану, сверять свои действия, чтобы самостоятельно устранить ошибки 

Познавательные : анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты. Выявлять 

причинно- следственные связи, строить схемы с выделением характеристик объектов, Преобразовывать 

информацию (таблицу в текст и пр.)  

 Коммуникативные: владеть всеми видами речевой деятельности, строить продуктивное речевое 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми; точно, логично,излагать свою точку зрения по 

поставленной проблеме, соблюдать правила русского речевого этикета 

Практические работы: географические характеристики стран Европы 

и Азии по картам атласа и другим источникам информации  

 

Требования к уровню подготовки обучающихся:  

 

Предметные: должны знать(понимать) - географические особенности  

материков и океанов, их сходство и различие, причины геоэкологичес- 

ких проблем, меры по их предотвращению, особенности отдельных  

стран и регионов, основные географические законы (зональность,  

ритмичность, целостность)  

должны уметь - анализировать,воспринимать, обобщать информацию; 

использовать источники географической информации для решения 

решения учебных задач, знания о географических явлений в повседневной 

 жизни; находить закономерности протекания явлений по 

  результатам наблюдений; описывать по картам расположение  

географических объектов; объяснять особенности компонентов природы  

отдельных территорий; описывать по карте расположение географических  

объектов, определять качественные и колличественные показатели  

географических объектов, процессов, явлений; ориентироваться на  

местности; оценивать характер взаимодействия деятельности человека  

и компонентов природы; приводить простейшую классификацию г 

географических объектов, явлений, процессов; проводить с помощью  

приборов измерение температуры, влажности воздуха, атмосферного  

давления, силы и направления ветра, создавать простейшие планы  

местности, письменные тексты и устные сообщения; сравнивать 

 объекты и явления; формулировать закономерности протекания  

явлений по результатам наблюдений; читать географические карты 

 Метапредметные: под руководством учителя ставить учебную задачу, 

 планировать свою свою деятельность, выявлять причинно-  

следственные связи , выслушивать и оценивать одноклассника, 

 уметь вести диалог, определять критерии сравнени фактов, явлений 

Личностные: оценивать свои действия и действия  

одноклассников, понимание границ того" что 

знаю" и того "что не знаю" и стремление к преодалению этого 

 разрыва, знание основных моральных  

норм, понимать для чего учиться, адекватно оценивать свои достижения 

        Осознание себя как члена общества, осознание целостности природы,  

        представление о России как субъекте мирового географического  
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        пространства, ее роли в современном мире. Осознание значимости и  

        общности глобальных проблем человечества.Гармонично развитые   

        социальные  чувства и качества (патриотизм, уважение к истории, культуре 

        других народов, экологически грамотное отношение к природе 

Биология 7 класс 

   Требования к результатам обучения основных образовательных программ структурируются по ключевым 

задачам общего образования, отражающим индивидуальные, общественные и государственные потребности, и 

включают личностные, метапредметные и предметные результаты.  

Личностные результаты обучения биологии: 

12) воспитаниее российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину;  

13) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающегося к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию,  

14) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

15) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, делать 

выводы); эстетического отношения к живым объектам; 

16) формирование личностных представлений о целостности природы,  

17) формирование толерантности и миролюбия; 

18) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, 

19)  формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного  отношения к собственным поступкам; 

20) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с 

учителями, со сверстниками, старшими и младшими в процессе образованной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

21) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайной ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей,  

22) формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде и 

рационального природопользования; 

Метапредметные результаты обучения биологии: 

7) учиться самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

8) знакомство с составляющими исследовательской деятельности, включая умение видеть проблему, ставить 

вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, 

делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

9) формирование умения работать с различными  источниками биологической информации: текст учебника, 

научно-популярной литературой, биологическими словарями справочниками, анализировать и оценивать информацию 

10) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений в учебной и познавательной 

деятельности 

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

технологий. 

12) формирование умений осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать различные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку зрения.    

Предметными результатами обучения биологии в 7 классе являются: 

2. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 классификация — определение принадлежности биологических объектов к определенной 

систематической группе; 

 выделение существенных признаков биологических объектов;  

 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых животными,   

 объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в природе; 

родства, общности происхождения и эволюции растений (на примере сопоставления отдельных 

групп); роли различных организмов в жизни человека; значения биологического разнообразия для 

сохранения биосферы; 

 различение на живых объектах и таблицах наиболее распространенных животных;; опасных для 

человека и животных; 

 сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения; 

 выявление приспособлений организмов к среде обитания; типов взаимодействия разных видов в 

экосистеме;  

 овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов и 

процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов. 

 2. В ценностно-ориентационной сфере: 

 знание основных правил поведения в природе; 

 анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска на здоровье 

человека. 



55 

 

 3. В сфере трудовой деятельности: 

 знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

 соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами (препаровальные иглы, 

скальпели, лупы, микроскопы). 

4. В сфере физической деятельности: 

 освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми растениями;  

 5. В эстетической сфере: 

 овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

Содержание программы. 

Биология. Животные 

7 класс  (70 часов, 2 часа в неделю) 

Введение (2 часа) 

Общие сведения о животном мире. История развития зоологии. Методы изучения животных. Наука зоология и 

ее структура. Сходство и различия животных и растений. Систематика животных.  

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

 эволюционный путь развития животного мира; 

 историю изучения животных; 

 структуру зоологической науки, основные этапы её развития, систематические категории. 

Учащиеся должны уметь: 

 определять сходства и различия между растительным и животным организмом; 

 объяснять значения зоологических знаний для сохранения жизни на планете, для разведения 

редких и охраняемых животных, для выведения новых пород животных. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

 давать характеристику методам изучения биологических объектов; 

 классифицировать объекты по их принадлежности к систематическим группам; 

 наблюдать и описывать различных представителей животного мира; 

 использовать знания по зоологии в повседневной жизни; 

 применять двойные названия животных в общении со сверстниками, при подготовке сообщений, 

докладов, презентаций. 

Раздел 1. Простейшие (2 часа) 

Простейшие: многообразие, среда и места обитания; образ жизни и поведение; биологические и экологические 

особенности; значение в природе и жизни человека; колониальные организмы.  

Демонстрация 

Живые инфузории. Микропрепараты простейших. 

Раздел 2. Многоклеточные животные (32 часа) 

Беспозвоночные животные. 

Тип Губки: многообразие, среда обитания, образ жизни; биологические и экологические особенности; значение 

в природе и жизни человека. 

Тип Кишечнополостные: многообразие, среда обитания, образ жизни; биологические и экологические 

особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Демонстрация 

 Микропрепарат пресноводной гидры. Образцы коралла. Влажный препарат медузы. Видеофильм. 

Типы Плоские, Круглые, Кольчатые черви: многообразие, среда и места обитания; образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Лабораторные и практические работы 

Многообразие кольчатых червей. 

Тип Моллюски: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и экологические 

особенности; значение в природе и жизни человека.  

Демонстрация  
Многообразие моллюсков и их раковин. 

Тип Иглокожие: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и экологические 

особенности; значение в природе и жизни человека. 

Демонстрация 
Морские звезды и другие иглокожие. Видеофильм. 

Тип Членистоногие. Класс Ракообразные: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека.  

Лабораторные и практические работы  
Знакомство с разнообразием ракообразных. 

Класс Паукообразные: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека.  

Класс Насекомые: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и экологические 

особенности; значение в природе и жизни человека.  

Лабораторные и практические работы 

Изучение представителей отрядов насекомых 

Тип Хордовые. Класс Ланцетники.  

Позвоночные животные. Надкласс Рыбы: многообразие (круглоротые, хрящевые, костные); среда обитания, 

образ жизни, поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; 
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исчезающие, редкие и охраняемые виды.  

Лабораторные и практические работы 

Наблюдение за внешним строением и передвижением рыб. 

Класс Земноводные: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и экологические 

особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды.  

Класс Пресмыкающиеся: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды.  

Класс Птицы: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и экологические 

особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды.  

Лабораторные и практические работы 

Изучение внешнего строения птиц. 

Экскурсии 

Изучение многообразия птиц. 

Класс Млекопитающие: важнейшие представители отрядов; среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и 

охраняемые виды. 

Демонстрация 

Видеофильм. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

 систематику животного мира; 

 особенности строения изученных животных, их многообразие, среды обитания, образ жизни, 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; 

 исчезающие, редкие и охраняемые виды животных. 

Учащиеся должны уметь: 

 находить отличия простейших от многоклеточных животных; 

 правильно писать зоологические термины и использовать их при ответах; 

 работать с живыми культурами простейших, используя при этом увеличительные приборы; 

 распознавать переносчиков заболеваний, вызываемых простейшими; 

 раскрывать значение животных в природе и в жизни человека; 

 применять полученные знания в практической жизни; 

 распознавать изученных животных; 

 определять систематическую принадлежность животного к той или иной таксономической группе; 

 наблюдать за поведением животных в природе; 

 прогнозировать поведение животных в различных ситуациях; 

 работать с живыми и фиксированными животными (коллекциями, влажными и 

микропрепаратами, чучелами и др.); 

 объяснять взаимосвязь строения и функции органов и их систем, образа жизни и среды обитания 

животных; 

 понимать взаимосвязи, сложившиеся в природе, и их значение; 

 отличать животных, занесенных в Красную книгу, и способствовать сохранению их численности и 

мест обитания; 

 совершать правильные поступки по сбережению и приумножению природных богатств, находясь 

в природном окружении; 

 вести себя на экскурсии или в походе таким образом, чтобы не распугивать и не уничтожать 

животных; 

 привлекать полезных животных в парки, скверы, сады, создавая для этого необходимые условия; 

 оказывать первую медицинскую помощь при укусах опасных или ядовитых животных. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

 сравнивать и сопоставлять животных изученных таксономических групп между собой; 

 использовать индуктивный и дедуктивный подходы при изучении крупных таксонов; 

 выявлять признаки сходства и отличия в строении, образе жизни и поведении животных; 

 абстрагировать органы и их системы из целостного организма при их изучении и организмы из 

среды их обитания; 

 обобщать и делать выводы по изученному материалу; 

 работать с дополнительными источниками информации и использовать для поиска информации 

возможности Интернета; 

 презентовать изученный материал, используя возможности компьютерных программ 

.Раздел 3. Эволюция строения и функций органов и их систем у животных (16 часов) 

Покровы тела. Опорно-двигательная система и способы передвижения. Полости тела. Органы дыхания и газообмен. 

Органы пищеварения. Обмен веществ и превращение энергии. Кровеносная система. Кровь. Органы выделения. 

Органы чувств, нервная система, инстинкт, рефлекс. Регуляция деятельности организма. 

Демонстрация  

Влажные препараты, скелеты, модели и муляжи. 

Лабораторные и практические работы  

Изучение особенностей различных покровов тела. 

Предметные результаты обучения 
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Учащиеся должны знать: 

 основные системы органов животных и органы, их образующие; 

 особенности строения каждой системы органов у разных групп животных; 

 эволюцию систем органов животных. 

Учащиеся должны уметь: 

 правильно использовать при характеристике строения животного организма, органов и систем 

органов специфические понятия;  

 объяснять закономерности строения и механизмы функционирования различных систем органов 

животных; 

 сравнивать строение органов и систем органов животных разных систематических групп; 

 описывать строение покровов тела и систем органов животных; 

 показать взаимосвязь строения и функции систем органов животных; 

 выявлять сходства и различия в строении тела животных;  

 различать на живых объектах разные виды покровов, а на таблицах – органы и системы органов 

животных; 

 соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений.  

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

 сравнивать и сопоставлять особенности строения и механизмы функционирования различных 

систем органов животных; 

 использовать индуктивные и дедуктивные подходы при изучении строения и функций органов и 

их систем у животных; 

 выявлять признаки сходства и отличия в строении и механизмах функционирования органов и их 

систем у животных; 

 устанавливать причинно-следственные связи процессов, лежащих в основе регуляции 

деятельности организма; 

 составлять тезисы и конспект текста; 

 осуществлять наблюдения и делать выводы; 

 получать биологическую информацию о строении органов, систем органов, регуляции 

деятельности организма, росте и развитии животного организма из различных источников; 

 обобщать, делать выводы из прочитанного. 

Продление рода. Органы размножения. Способы размножения животных. Оплодотворение. Развитие животных 

с превращением и без. Периодизация и продолжительность жизни животных. Лабораторные и практические 

работы 
Изучение стадий развития животных и определение их возраста. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

 основные способы размножения животных и их разновидности; 

 отличие полового размножения животных от бесполого;  

 закономерности развития с превращением и развития без превращения. 

 Учащиеся должны уметь: 

 правильно использовать при характеристике индивидуального развития животных 

соответствующие понятия; 

 доказать преимущества внутреннего оплодотворения и развития зародыша в материнском 

организме; 

 характеризовать возрастные периоды онтогенеза; 

 показать черты приспособления животного на разных стадиях развития к среде обитания; 

 выявлять факторы среды обитания, влияющие на продолжительность жизни животного;  

 распознавать стадии развития животных;  

 различать на живых объектах разные стадии метаморфоза у животных; 

 соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений.  

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

 сравнивать и сопоставлять стадии развития животных с превращением и без превращения и 

выявлять признаки сходства и отличия в развитии животных с превращением и без превращения; 

 устанавливать причинно-следственные связи при изучении приспособленности животных к среде 

обитания на разных стадиях развития; 

 абстрагировать стадии развития животных из их жизненного цикла; 

 составлять тезисы и конспект текста; 

 самостоятельно использовать непосредственное наблюдение и делать выводы; 

 конкретизировать примерами рассматриваемые биологические явления; 

 получать биологическую информацию об индивидуальном развитии животных, периодизации и 

продолжительности жизни организмов из различных источников.  

Раздел 4. Развитие и закономерности размещения животных на Земле 

(4 часа) 

Доказательства эволюции: сравнительно-анатомические, эмбриологические, палеонтологические. Ч. Дарвин о 

причинах эволюции животного мира. Усложнение строения животных и разнообразие видов как результат 
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эволюции.  

Демонстрация 

 Палеонтологические доказательства эволюции. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

 сравнительно-анатомические, эмбриологические, палеонтологические доказательства эволюции; 

 причины эволюции по Дарвину; 

 результаты эволюции. 

 Учащиеся должны уметь: 

 правильно использовать при характеристике развития животного мира на Земле биологические 

понятия; 

 анализировать доказательства эволюции;  

 характеризовать гомологичные, аналогичные и рудиментарные органы и атавизмы; 

 устанавливать причинно-следственные связи многообразия животных; 

 доказывать приспособительный характер изменчивости у животных; 

 объяснять значение борьбы за существование в эволюции животных;  

 различать на коллекционных образцах и таблицах гомологичные, аналогичные и рудиментарные 

органы и атавизмы у животных; 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

 выявлять черты сходства и отличия в строении и выполняемой функции органов-гомологов и 

органов-аналогов; 

 сравнивать и сопоставлять строение животных на различных этапах исторического развития; 

 конкретизировать примерами доказательства эволюции; 

 составлять тезисы и конспект текста; 

 самостоятельно использовать непосредственное наблюдение и делать выводы; 

 получать биологическую информацию об эволюционном развитии животных, доказательствах и 

причинах эволюции животных из различных источников; 

 анализировать, обобщать высказывать суждения по усвоенному материалу; 

 толерантно относиться к иному мнению; 

 корректно отстаивать свою точку зрения 

Раздел 5. Биоценозы (4 часа) 

Естественные и искусственные биоценозы (водоем, луг, степь, тундра, лес, населенный пункт). Факторы среды 

и их влияние на биоценозы. Цепи питания, поток энергии. Взаимосвязь компонентов биоценоза и их 

приспособленность друг к другу.  

Экскурсии 

Изучение взаимосвязи животных с другими компонентами биоценоза. Фенологические наблюдения за весенними 

явлениями в жизни животных.  

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

 признаки биологических объектов: биоценоза, продуцентов, консументов, редуцентов; 

 признаки экологических групп животных; 

 признаки естественного и искусственного биоценоза. 

 Учащиеся должны уметь:  

 правильно использовать при характеристике биоценоза биологические понятия; 

 распознавать взаимосвязи организмов со средой обитания;  

 выявлять влияние окружающей среды на биоценоз; 

 выявлять приспособления организмов к среде обитания; 

 определять приспособленность организмов биоценоза друг к другу; 

 определять направление потока энергии в биоценозе; 

 объяснять значение биологического разнообразия для повышения устойчивости биоценоза; 

 определять принадлежность биологических объектов к разным экологическим группам. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

 сравнивать и сопоставлять естественные и искусственные биоценозы; 

 устанавливать причинно-следственные связи при объяснении устойчивости биоценозов; 

 конкретизировать примерами понятия «продуценты», «консументы», «редуценты»; 

 выявлять черты сходства и отличия естественных и искусственных биоценозов, цепи питания и 

пищевой цепи; 

 самостоятельно использовать непосредственные наблюдения, обобщать и делать выводы; 

 систематизировать биологические объекты разных биоценозов; 

 находить в тексте учебника отличительные признаки основных биологических объектов и 

явлений;  

 находить в словарях и справочниках значения терминов;  

 составлять тезисы и конспект текста; 

 самостоятельно использовать непосредственное наблюдение и делать выводы; 

 поддерживать дискуссию. 
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Раздел 6. Животный мир и хозяйственная деятельность человека  

(6 часов) 

Влияние деятельности человека на животных. Промысел животных. 

Одомашнивание. Разведение, основы содержания и селекции сельскохозяйственных животных. 

Охрана животного мира: законы, система мониторинга, охраняемые территории. Красная книга. Рациональное 

использование животных.  

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать:  

 методы селекции и разведения домашних животных; 

 условия одомашнивания животных;  

 законы охраны природы;  

 признаки охраняемых территорий;  

 пути рационального использования животного мира (области, края, округа, республики) 

 Учащиеся должны уметь:  

 пользоваться Красной книгой;  

 анализировать и оценивать воздействие человека на животный мир; 

 Учащиеся должны понимать:  

 причинно-следственные связи, возникающие в результате воздействия человека на природу; 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

 выявлять причинно-следственные связи принадлежности животных к разным категориям в 

Красной книге; 

 выявлять признаки сходства и отличия территорий различной степени охраны; 

 находить в тексте учебника отличительные признаки основных биологических объектов;  

 находить значения терминов в словарях и справочниках;  

 составлять тезисы и конспект текста; 

 самостоятельно использовать непосредственное наблюдение и делать выводы. 

Личностные результаты обучения  

Учащиеся должны: 

 знать правила поведения в природе;  

 понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения человека и природы; 

 уметь реализовывать теоретические познания на практике; 

 видеть значение обучения для повседневной жизни и осознанного выбора профессии; 

 проводить работу над ошибками для внесения корректив в усваиваемые знания; 

 испытывать любовь к природе, чувства уважения к ученым, изучающим животный мир, и 

эстетические чувства от общения с животными; 

 признавать право каждого на собственное мнение; 

 формировать эмоционально-положительное отношение сверстников к себе через глубокое знание 

зоологической науки; 

 проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; 

 уметь отстаивать свою точку зрения;  

 критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за их последствия; 

 уметь слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, уметь оперировать фактами как для 

доказательства, так и для опровержения существующего мнения 

 

Повторение и обобщение (2часа) 

Резерв (2 часа) 

 

ИЗО 7 класс 

Общая характеристика учебного предмета 

Темы, изучаемые в 7 классе, являются прямым продолжением учебного материала 6 класса и 

посвящены основам изобразительного искусства. Здесь сохраняется тот же принцип содержательного единства 

восприятия произведений искусства и практической творческой работы учащихся, а также принцип 

постепенного нарастания сложности задач и поступенчатого, последовательного приобретения навыков и 

умений.  

Основное внимание уделяется развитию жанров тематической картины в истории искусства и 

соответственно углублению композиционного мышления учащихся: здесь формируются основы грамотности 

художественного изображения (рисунок, живопись), понимание основ изобразительного языка. Изучая язык 

искусства, мы сталкиваемся с его бесконечной изменчивостью в истории искусства. В свою очередь, изучая 

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

духовные процессы, происходящие в обществе и его культуре.  

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

ощущению жизни, даёт возможность проникнуть в иной человеческий опыт и этим преображает жизнь 

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

собственно изобразительных искусств в жизни общества и человека можно сравнить с ролью 

фундаментальных наук по отношению к прикладным. 
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Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» — развитие визуально-

пространственного мышления обучающихся как формы эмоционально-ценностного, эстетического освоения 

мира, как формы самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры. 

Художественное развитие осуществляется в практической, деятельностной форме в процессе 

личностного художественного творчества. 

Основные формы учебной деятельности — практическое художественное творчество посредством 

овладения художественными материалами, зрительское восприятие произведений искусства и эстетическое 

наблюдение окружающего мира. 

Задачи художественного развития обучающихся в 7 классе: 

 Формирование нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и в 

искусстве: 

 формирование эстетического вкуса учащихся, понимания роли изобразительного искусства в жизни 

общества; 

 формирование умения образно воспринимать окружающую жизнь и откликаться на её красоту; 

 формирование отношения к музею как к сокровищнице духовного и художественного опыта народов 

разных стран; 

 формирование умения видеть национальные особенности искусства различных стран, а также 

гуманистические основы в искусстве разных народов. 

Формирование художественно-творческой активности: 

 творчески работать над композициями на темы окружающей жизни, на исторические темы, используя 

наблюдения и зарисовки с натуры; 

 творчески относиться к организации экскурсий по выставкам работ учащихся, к подбору репродукций и 

высказываний  об искусстве. 

Формирование художественных знаний, умений, навыков: 

 Учащиеся должны знать: 

 о процессе работы художника над созданием станковых произведений; 

 о месте станкового искусства в познании жизни; 

 о бытовом жанре, историческом жанре, графических сериях; 

 о произведениях агитационно-массового искусства; 

 о произведениях выдающихся мастеров Древней Греции; эпохи итальянского Возрождения, голландского 

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

русского искусства; 

 о выдающихся произведениях современного искусства. 

Учащиеся должны уметь: 

 связывать графическое и цветовое решение с основным замыслом изображения; 

 работать на заданную тему, применяя эскиз и зарисовки; 

 передавать в объёмной форме и в рисунке по наблюдению натуры пропорции фигуры человека, её 

движение и характер; 

 изображать пространство с учётом наблюдательной перспективы; 

 выполнять элементы оформления альбома или книги; 

 отстаивать своё мнение по поводу рассматриваемых произведений; 

 вести поисковую работу по подбору репродукций, книг, рассказов об искусстве. 

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 изоб-

разительному искусству направлено на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Личностные результаты освоения изобразительного искусства в основной школе: 

в ценностно-ориентационной сфере: 

 осмысленное и эмоционально-ценностное восприятие визуальных образов реальности и произведений 

искусства; 

 понимание эмоционального и аксиологического смысла визуально-пространственной формы; 

 освоение художественной культуры как сферы материального выражения духовных ценностей, 

представленных в пространственных формах; 

 воспитание художественного вкуса как способности эстетически воспринимать, чувствовать и оценивать 

явления окружающего мира и искусства; 

в трудовой сфере: 

 овладение основами культуры практической творческой работы различными художественными 

материалами и инструментами; 

в познавательной сфере: 

 овладение средствами художественного изображения;  

 развитие способности наблюдать реальный мир, способности воспринимать, анализировать и 

структурировать визуальный образ на основе его эмоционально-нравственной оценки; 

 формирование способности ориентироваться в мире современной художественной культуры. 

Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства в основной школе:  

в ценностно-ориентационной афере:  
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 формирование активного отношения к традициям культуры  как смысловой, эстетической и личностно 

значимой ценности; 

 воспитание уважения к искусству и культуре своей Родины, выраженной в ее архитектуре, 

изобразительном искусстве в национальных образах предметно-материальной и пространственной среды 

и понимании красоты человека;  

 умение воспринимать и терпимо относиться к другой точке зрения, другой культуре, другому восприятию 

мира; 

в трудовой сфере: 

 обретение самостоятельного творческого опыта, формирующего способность к самостоятельным 

действиям в ситуации неопределенности, в различных учебных и жизненных ситуациях; 

 умение эстетически подходить к любому виду деятельности; 

в познавательной сфере: 

 развитие художественно-образного мышления как неотъемлемой части целостного мышления человека;  

 формирование способности к целостному художественному восприятию мира; 

 развитие фантазии, воображения, интуиции, визуальной памяти; 

 получение опыта восприятия и аргументированной оценки произведения искусства как основы 

формирования навыков коммуникации. 

Предметные результаты освоения изобразительного искусства в основной школе: 

в ценностно-ориентационной сфере: 

 эмоционально-ценностное отношение к искусству и жизни, осознание и принятие системы 

общечеловеческих ценностей; 

 восприятие мира, человека, окружающих явлений с эстетических позиций; 

 активное отношение к традициям культуры как к смысловой, эстетической и личностно значимой 

ценности; 

в познавательной сфере: 

 художественное познание мира, понимание роли и места искусства в жизни человека и общества; 

 понимание основ изобразительной грамоты, умение использовать специфику образного языка и средств 

художественной выразительности, особенности различных художественных материалов и техник во 

время практической творческой работы, т. е. в процессе создания художественных образов; 

 восприятие и интерпретация темы, сюжета и содержания произведений изобразительного искусства; 

в коммуникативной сфере: 

 умение ориентироваться и самостоятельно находить необходимую информацию по культуре и искусству 

в словарях, справочниках, книгах по искусству, в электронных информационных ресурсах; 

 диалогический подход к освоению произведений искусства; 

 понимание разницы между элитарным и массовым искусством, оценка с эстетических позиций 

достоинств и недостатков произведений искусства; 

в трудовой сфере: 

 применять различные художественные материалы, техники и средства художественной выразительности 

в собственной художественно-творческой деятельности (работа в области живописи, графики, 

скульптуры, дизайна, декоративно-прикладного искусства и т. д.). 

Планируемые результаты 

Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества 

Выпускник научится: 

• понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях искусства с наукой 

и религией; 

• осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к человеку, 

природным и социальным явлениям; 

• понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека; 

• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-творческой 

деятельности, создавать выразительные образы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в произведении искусства; 

• определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «комическое» и «трагическое» и 

др. в произведениях пластических искусств и использовать эти знания на практике; 

• различать произведения разных эпох, художественных стилей; 

• различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере письма). 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства 

Выпускник научится: 

• понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества; 

• осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии религиозных представлений и 

в передаче духовно-нравственного опыта поколений; 

• осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную позицию автора и давать ей 

оценку, соотнося с собственной позицией; 

• передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать своё отношение к 

негативным явлениям жизни и искусства; 

• осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих поколений, роль 

художественных музеев в жизни страны, края, города. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать гражданское подвижничество художника в выявлении положительных и отрицательных 

сторон жизни в художественном образе; 

• осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного человека; 

• понимать специфику ориентированности отечественного искусства на приоритет этического над 

эстетическим. 

 

Критерии оценки творческой работы 

 Общая оценка работы обучающегося складывается из совокупности следующих компонентов: 

Владение композицией: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как организована 

плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты изображения, как выражена общая идея и 

содержание). 

Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как использует 

выразительные художественные средства в выполнении задания. 

Общее впечатление от работы. Творческий подход учащегося.  Оригинальность, яркость и 

эмоциональность созданного образа, чувство меры в оформлении и соответствие оформления работы. 

Аккуратность всей работы. 

 

Содержание программы 

 

1.Изображение фигуры человека и образ человека (8 ч.)  

Изображение фигуры человека в истории искусств.  Пропорции и строение фигуры человека. 

Выполнение аппликации. Красота фигуры человека в движении. Лепка фигуры человека (спортсмен). 

«Великие скульпторы». Изображение фигуры с использованием таблицы. Набросок фигуры человека с натуры 

Человек и его профессия Выставка работ «Моя будущая профессия» 

2.Поэзия повседневности (7 ч.)  

Тематическая (сюжетная) картина Жизнь каждого дня- большая тема в искусстве. Что знаю я о 

«Малых голландцах»? Возникновение и развитие бытового жанра в русском искусстве. Родоначальники 

жанровой живописи в России: А.Венецианова, П. Федотова. «Передвижники». Просмотр видеофильма 

«Третьяковская галерея». Процесс работы над тематической картиной «Жизнь моей семьи». 

3.Великие темы жизни (12 ч.)  

Историческая тема в искусстве. Творчество В.И. Сурикова. Сложный мир исторической картины. 

Зрительские умения и их значения для современного человек. Великие темы жизни в творчестве русских 

художников. К. Брюллова «Последний день Помпеи». История одной картины. Сказочно-былинный жанр. 

«Волшебный мир сказки». Библейская тема в изобразительном искусстве. Всепрощающая любовь (Рембрандт 

и его картина «Возвращение блудного сына»). Крупнейшие музей изобразительного искусства и их роль в 

культуре Эрмитаж – сокровищница мировой культуры. Художественный музей моего города. Знакомые 

картины и художники. 

4.Реальность жизни и художественный образ (8 ч.)  

Плакат и его виды шрифты. Книга. Слово и изображение. Искусство иллюстрации. 

Мой выбор 7 класс 

Цель курса: формирование культуры выбора у обучающихся в различных социальных ситуациях. 

     Реализация данной цели предусматривает  решение задач: 

 знакомство с основами  технологии выбора; 

 анализ наиболее типичных социальных ситуаций, предоставляющих возможность делать 

обоснованный выбор, принимая на себя личную ответственность за своё решение; 

 моделирование ситуаций, позволяющих научиться делать выбор с опорой на ценностную шкалу, 

включающую в себя такие основополагающие общечеловеческие ценности, как добро, 

ответственность, патриотизм, толерантность; 

 создание условий для отработки умения выстраивать своё поведение в ситуации выбора (в типичных 

жизненных ситуациях) в соответствии с принятой ценностной шкалой, оценивать свой выбор с точки 

зрения морали, права, осознания целесообразности и позитивности того или иного выбора; 

 приобретение опыта проигрывания различных социальных ролей в типичных ситуациях выбора: 

товарища, гражданина, члена семьи и др. 

 развитие способностей к самоопределению и самореализации. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

              Человек свободного общества (2 часа) 

Основные ценности свободного общества. Понятие свободы. Свобода выбора. Ответственность и гражданская 

позиция. 

         Я выбираю (4 часа) 

Опыт выбора в конкретных жизненных  ситуациях. Предмет выбора. Факторы выбора. Информированность о 

ситуации выбора и о различных последствиях того или иного выбора как одна составляющих успешного 

выбора. Личностная готовность принять ответственность за результаты выбора. Ценностные основания 

выбора. Выбор и поступок. 

        Я среди людей (4 часа) 
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Значение общепринятых моральных правил и норм как социальных регуляторов. Межличностные отношения: 

возможные проблемы и пути их решения. Конфликтная ситуация и способы выхода из неё. Договор как 

результат переговоров. Умение договариваться и его значение для позитивного развития межличностного 

отношений. 

         Моя семья (2 час) 

Семья как малая социальная группа. Значение семьи для общества и человека. Значение семьи для общества и 

человека. Семейные роли и взаимодействие в семье: дети (старшие – младшие), родители –дети, супруги, 

другие родственники. Распределение социальных ролей в семье. Соотношение прав и обязанностей в семье. 

        Мой выбор – моя малая родина (4 часа) 

Любовь к Родине и малой родине. Историческая память.  Различные основания патриотизма как ценностей 

ориентации личности. Патриот малой родины. Гражданская ответственность по отношению к Отечеству и 

малой родине. 

        Моё здоровье (4 часа) 

Комплексный характер понятия « здоровье». Позитивные и негативные факторы, влияющие на здоровье 

современного человека. Социальная значимость здорового образа жизни. Полезные привычки и способы их 

формирования. Формирование собственного здорового образа жизни. Пути сохранения здоровья. 

          Я и политика (4 часа)  

Политическая сфера образа жизни. Роль политики в жизни каждого человека. Политическая активность: 

способы проявления и значение. Участие в выборах. Проблема неучастия в выборах. Моя гражданская позиция 

и моё гражданское участие в общественно – политической жизни страны. 

           Я и средства массовой информации (4 часа) 

Понятия информации и СМИ. Роль информации в современном обществе. Значение информации в жизни 

каждого человека. Виды современных СМИ. СМИ как четвёртая власть. Информация и ответственность. 

           Я и закон (3 часа) 

Понятие права. Значение права в жизни общества и каждого человека. Право и закон. Правонарушение и 

преступление. Правовая ответственность. 

          Свобода и ответственность – выбор XXI века. На пороге моего выбора… (2 часа) 

Взаимосвязь и взаимозависимость основных понятий курса. Самооценка изученного курса и его влияние на 

будущее учащегося. Профильные образовательные возможности муниципальной территории и региона. 

Возможности образовательного учреждения учащегося. Предпрофильная подготовка как первый рубеж 

профессии. 

ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

  К концу 7 класса учащиеся усвоят следующие знания: 

 ключевые понятия курсу (свобода, выбор, ответственность); 

 предмет выбора, сферы жизнедеятельности человека, в которых осуществляется выбор;  

 составление матрицы выбора;  

 важность ценностных ориентиров для определения личностного выбора; 

 предмет договора, возможные последствия достигнутого соглашения, анализ возможного пути 

развития конфликта и способы выхода из конфликтной ситуации; 

 семья как одна из основных ценностей человека и общества; 

 значение семьи, правила общения в семье; 

 кого можно считать патриотом своей страны, патриотом своей малой родины; 

 в чём состоит гражданская позиция человека; 

 здоровье как основная ценность человеческой жизни и человеческого общества; 

 позитивные и негативные факторы, влияющие на здоровье человека; 

 современные подходы к сохранению здоровья; 

 участие граждан в политической жизни страны, выявление причины политической пассивности 

граждан; 

 важность умения пользоваться информацией, критически осмысливать свой выбор в отношении 

источника информации, сравнивать его  с выбором других людей, анализировать, аргументировать 

свою позицию; 

 понятия: «закон», «правонарушение», «преступление», «уголовная ответственность», «наказание»; 

 общественной значимости и важности правомерного поведения; 

 выбор профиля обучения как первый рубеж жизненного выбора; 

 что ответственность за выбор лежит на том, кто этот выбор делает. 

научатся: 

  подбирать собственный эпиграф к теме занятия, обосновывая свой выбор; 

 формулировать проблему личной ответственности перед Родиной, малой родиной; 

 осознавать взаимосвязь состояния здоровья человека и здоровья нации; 

 формулировать своё отношение к социально-политической жизни общества; 

 взаимодействовать в группе, выражать свои взгляды, аргументировать ответ, вести дискуссию, 

использовать литературу, моделировать своё поведение в проблемной ситуации; 

 задумываться над проблемой жизненного пути. 

Физическая культура 7 класс 

Панируемые результаты 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 
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В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования Федерального государственного образовательного стандарта данная рабочая программа 

для 6 классов направлена на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов 
по физической культуре. 

Личностные результаты: 

- формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей многонационального российского 

общества; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

- развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о 
нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 
сопереживания чувствам других людей; 

- знание истории физической культуры своего народа, своего края как части наследия народов России и 
человечества; 

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не создавать конфликтов и находить 
выходы из спорных ситуаций; 

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

Личностные результаты отражаются в готовности обучающихся к саморазвитию индивидуальных свойств 

личности, которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета « Физическая культура». Они 

включают в себя основы гражданской идентичности, сформированную мотивацию к обучению и познанию в 

сфере физической культуры, умения использовать ценности физической культуры для удовлетворения 

индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых результатов в физическом 

совершенстве. 

Метапредметные результаты ( регулятивные, познавательные, коммуникативные ) 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 
осуществления; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

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

учебной и познавательной деятельности; 

- определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества 

- умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и 
отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты: 

- формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья 

человека (физического, социального и психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека 

(физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах 
успешной учебы и социализации; 

- овладение умениями организовать здоровье сберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, 
оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

- формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (длины и массы тела и др.), показателями основных 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости) 
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- взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

- формирование умений выполнять комплексы общеразвиваюших, оздоровительных и корригирующих 

упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 

состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических действий, приёмами и 

физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах 

игровой и соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счет упражнений, 

ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение функциональных возможностей 
основных систем организм 

8 класс 

Русский язык  

Общая характеристика курса 

Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является средством 

общения и формой передачи информации, средством хранения и усвоения знаний, частью духовной культуры 

русского народа, средством приобщения к богатствам русской культуры и литературы. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального общения 

и консолидации народов России. 

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются 

теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения человека практически во всех 

областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: является 

не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство познания действительности русский язык 

обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное 

мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский 

язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество усвоения всех других 

школьных предметов, а в перспективе способствует овладению будущей профессией. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе компетентностного 

подхода. В соответствии с этим в VIII классе формируются и развиваются коммуникативная, языковая, 

лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами 

культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно 

важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых знаний о языке 

как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; овладение 

основными нормами русского литературного языка; обогащение словарного запаса и грамматического строя 

речи обучающихся; формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых 

знаний о лингвистике как науке и ученых-русистах; умение пользоваться различными лингвистическими 

словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной культуры, 

взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка, владение нормами 

русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

Курс русского языка для 8 класса  направлен на совершенствование речевой деятельности 

обучающихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и особенностях его употребления в 

разных условиях общения, на базе усвоения основных норм русского литературного языка, речевого этикета. 

Учитывая то, что сегодня обучение русскому языку происходит в сложных условиях, когда снижается общая 

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

Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного человека, 

владеющего нормами литературного языка, способного свободно выражать свои мысли и чувства в устной и 

письменной форме, соблюдать этические нормы общения. Рабочая  программа предусматривает формирование 

таких жизненно важных умений, как различные виды чтения, информационная переработка текстов, поиск 

информации в различных источниках, а также способность передавать ее в соответствии с условиями общения.  

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное развитие 

обучающихся. Русский язык представлен в программе перечнем не только тех дидактических единиц, которые 

отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую деятельность. Каждый тематический 

блок программы включает перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, 

указывает на особенности функционирования этих явлений и называет основные виды учебной деятельности, 

которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким образом, программа создает условия для 

реализации деятельностного подхода к изучению русского языка в школе. 

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

Она состоит их трех тематических блоков. В первом -  представлены дидактические единицы, обеспечивающие 

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

языка и являются базой для развития речевой компетенции обучающихся; в третьем – дидактические единицы, 

отражающие историю и культуру народа и обеспечивающие культурно-исторический компонент курса 

русского языка в целом. 

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

при обучении морфологии обучающиеся не только получают соответствующие знания и овладевают 

необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют все виды речевой деятельности, различные 
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коммуникативные навыки, а также углубляют представление о родном языке как национально-культурном 

феномене. Таким образом, процессы осознания языковой системы и личный опыт использования языка в 

определенных условиях, ситуациях общения оказываются неразрывно связанными друг с другом.  

Цели обучения 

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей: 

воспитание гражданственности и патриотизма,  воспитание интереса и любви к русскому языку; 

совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков; 

освоение знаний о русском языке; 

формирование умений   работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию. 

Настоящая рабочая программа составлена на основе Программы по русскому языку Баранова М.Т., 

Ладыженской Т.А., Шанского Н.М., рекомендованной Министерством образования и науки РФ, содержание 

которой согласовано с содержанием Примерной программы по русскому языку для основной школы. Имеются 

некоторые отличия. Содержание и формы работ по развитию речи в целом сохранены, но порядок их 

расположения в рабочей программе соответствует расположению в учебнике русского языка 

Л.А.Тростенцовой, что способствует оптимизации процесса обучения. Распределение часов по разделам 

соответствует Программе по русскому языку к учебникам для 5-9 классов. 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает условия и для 

реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в системе школьного образования. В 

процессе обучения ученик получает возможность совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы 

деятельности, которые базируются на видах речевой деятельности и предполагают развитие речемыслительных 

способностей. В процессе изучения русского (родного) языка совершенствуются и развиваются следующие 

общеучебные умения: коммуникативные (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), интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, 

обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация), информационные (умение осуществлять 

библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, умение работать с текстом), 

организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, 

самооценку, самокоррекцию).  

  

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

8 КЛАСС - 102 часа 

Функции русского языка в современном мире (1 ч) 

Русский язык в современном мире. 

обчающиеся должны знать: 

русский язык – язык великого русского народа и один из богатых языков мира, поэтому русский язык 

функционирует как язык межнационального общения и один из мировых языков 

обчающиеся должны уметь: 

опираясь на ключевые слова, план текста и его опорный конспект, рассказывать о значении русского языка в 

современном мире с учетом его истории и функционирования в современном обществе; о роли русского языка 

в развитии русской литературы  

Основные термины по разделу: 

Основные разделы языка, основные языковые единицы. 

Повторение изученного в V–VII классах (6 ч + 2 ч) 

обчающиеся должны знать: 

функции знаков препинания в простых и сложных предложениях: завершение, разделение, выделение; 

распределение знаков препинания на группы по их функциям; синтаксические условия употребления знаков 

препинания. 

виды предложений по количеству описанных ситуаций, фрагментов действительности (простые и сложные); 

средства связи простых предложений в сложные: союзные средства и интонация (союзные) или интонация 

(бессоюзные);  

виды сложных союзных предложений (сложносочиненные и сложноподчиненные) в зависимости от средства 

связи: сочинительного или подчинительного союзного средства 

условия выбора и и я в суффиксах полных и кратких прилагательных, причастий, наречий; синтаксическую 

роль наречий (обстоятельство), кратких прилагательных, причастий, категории состояния (сказуемое) 

условия выбора слитного и раздельного написания частицы не с разными частями речи: глаголами, краткими 

причастиями, деепричастиями, прилагательными (относительными и притяжательными), числительными 

обчающиеся должны уметь: 

разграничивать знаки препинания по их функциям; 

пользоваться простыми предложениями с составным именным сказуемым для характеристики, оценки 

предмета или явления; 

определять вид сложного предложения; 

соотносить сложное предложение с его графической схемой, определять по схеме вид сложного предложения;  

создавать графические схемы сложных предложений и правильно употреблять разделительные и 

выделительные запятые; 

правильно писать орфограмму «Одна и две буквы н» в суффиксах прилагательных и полных причастий, 

существительных, прилагательных, причастий, наречий, графически обозначать условия выбора данных 

орфограмм; 
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разграничивать краткие прилагательные и краткие причастия, правильно писать орфограмму «Одна и две 

буквы н» в данных частях речи; 

разграничивать наречия, краткие прилагательные, причастия и категорию состояния с опорой на их роль в 

предложении; правильно писать орфограмму «Одна и две буквы н» в суффиксах данных частей речи; 

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

с разными частями речи;  

обозначать графически условия выбора орфограмм. 

Основные термины по разделу: 

Простые и сложные предложения. Знаки препинания. Графическая схема предложения. Орфограмма. 

Синтаксис, пунктуация, культура речи (2+1 ч) 

Основные единицы синтаксиса. Текст как единица синтаксиса. Предложение как единица синтаксиса. 

обчающиеся должны знать: 

основные единицы синтаксиса: словосочетание, предложение, текст; 

основные признаки синтаксических единиц; 

функции основных синтаксических единиц: номинативная (словосочетание) и коммуникативная (предложение 

и текст); 

предложение – одна из основных единиц синтаксиса, выполняющая коммуникативную функцию и 

характеризующаяся смысловой и интонационной законченностью;  

соотнесенность с ситуацией, фрагментом действительности – особое свойство предложения.  

обчающиеся должны уметь: 

находить в тексте синтаксические единицы и определять их роль в раскрытии замысла художественного 

произведения; 

разграничивать основные синтаксические единицы по их функциям: номинативной и коммуникативной; 

соотносить содержание предложения с фрагментами действительности;  

разграничивать текст и набор отдельных предложений, определять границы предложения, используя 

необходимые знаки завершения. 

Основные термины по разделу: 

Синтаксис, пунктуация, функции знаков препинания 

Словосочетание (4 ч) 

Повторение пройденного о словосочетании в V классе. Связь слов в словосочетании; согласование, 

управление, примыкание. Виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова (глагольные, 

именные, наречные). 

Умение правильно употреблять форму зависимого слова при согласовании и управлении. Умение использовать 

в речи синонимические по значению словосочетания. 

обчающиеся должны знать: 

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

наречные  

свободные словосочетания и фразеологические обороты 

подчинительная связь – способ связи главного и зависимого слов в словосочетании; виды подчинительной 

связи: согласование, управление, примыкание; 

средства связи слов в словосочетаниях разных видов: предложно-падежные формы, смысл; 

порядок устного и письменного разбора словосочетания 

обчающиеся должны уметь: 

составлять разные виды словосочетаний; 

определять роль разных видов словосочетаний в раскрытии авторского замысла; 

разграничивать разные виды словосочетаний по их значению; 

определять вид словосочетания по главному слову, в том числе в собственных примерах; 

использовать в речи синонимические по значению словосочетания; 

разграничивать свободные словосочетания и фразеологические обороты; 

определять вид подчинительной связи и средства связи слов в словосочетании; 

составлять словосочетания с заданным видом связи; 

правильно употреблять форму зависимого слова при управлении; 

разграничивать словосочетания и сочетания слов, не являющихся словами самостоятельных частей речи или не 

связанных подчинительной связью;  

производить устный и письменный разбор словосочетания. 

Основные термины по разделу: 

Словосочетание, типы словосочетаний. 

Словосочетание, виды синтаксических связей (сочинительная и подчинительная), синтаксический разбор 

словосочетаний. 

Простое предложение (2 ч + 1 ч) 

Повторение пройденного о предложении. Грамматическая (предикативная) основа предложения. 

Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в предложении. Интонация простого 

предложения. Логическое ударение. 

Умение выделять с помощью логического ударения и порядка слов наиболее важное слово в предложении, 

выразительно читать предложения. 

Описание архитектурных памятников как вид текста; структура текста, его языковые особенности. 

обчающиеся должны знать: 

виды предложений по наличию главных членов: двусоставные и односоставные; 

грамматическая (предикативная) основа предложения выражает его основное значение и отражает ситуацию, 

фрагмент действительности как реальный или как нереальный: возможный, желательный; 
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в русском языке порядок слов и логическое ударение помогают выделить наиболее важное слово в 

предложении;  

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

обозначения. 

обчающиеся должны уметь: 

разграничивать односоставные и двусоставные предложения; 

определять предикативность предложения – его отношение к описываемому фрагменту действительности 

(реальному/нереальному); 

определять роль порядка слов для выделения наиболее важного слова в предложении; 

выразительно читать предложения, в том числе по интонационным схемам; 

выделять с помощью логического ударения наиболее важное слово в предложении; 

составлять графическую интонационную схему предложения. 

Основные термины по разделу: 

Предложение, грамматическая основа, предложения простые и сложные. 

Предложения повествовательные, побудительные, вопросительные; восклицательные – невосклицательные, 

утвердительные – отрицательные. 

Простые двусоставные предложения 

Главные члены предложения (6 ч + 2 ч) 

Повторение пройденного о подлежащем. 

Способы выражения подлежащего. Повторение изученного о сказуемом. Составное глагольное сказуемое. 

Составное именное сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым. 

Синтаксические синонимы главных членов предложения, их текстообразующая роль. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с отсутствующей связкой; согласовывать глагол-

сказуемое с подлежащим, выраженным словосочетанием. 

Умение пользоваться в речи синонимическими вариантами выражения подлежащего и сказуемого. 

Публицистическое сочинение о памятнике культуры (истории) своей местности. 

обчающиеся должны знать: 

способы выражения подлежащего; 

способы выражения сказуемого; 

правила согласования глагола-сказуемого с подлежащим в числе и роде; 

основные элементы составного глагольного сказуемого: вспомогательный глагол и примыкающая к нему 

неопределенная форма; их функции; 

способы выражения вспомогательного глагола; 

основные элементы составного именного сказуемого: именная часть и глагол-связка; их функции; 

способы выражения именной части; 

тире между подлежащим и сказуемым в простом предложении – знак разделения; 

правила постановки тире между подлежащим и сказуемым в простом предложении. 

обчающиеся должны уметь: 

находить подлежащее и определять способы его выражения; 

определять способы выражения сказуемого; 

соотносить грамматически глагол-сказуемое с подлежащим, выраженным существительным общего рода, 

аббревиатурами, заимствованными словами;  

согласовывать глагол-сказуемое с подлежащим в числе в трудных случаях; 

находить составное глагольное сказуемое, определять значение вспомогательного глагола, способы его 

выражения; использовать составные глагольные сказуемые в речи; 

находить составное именное сказуемое, определять способ выражения именной части; 

разграничивать простое глагольное сказуемое, выраженное глаголом быть, и составное именное сказуемое с 

глаголом-связкой быть; 

определять вид сказуемого; пользоваться синонимическими вариантами сказуемого с учетом речевой 

ситуации; 

интонационно правильно произносить предложения с отсутствующей связкой; 

употреблять тире между подлежащим и сказуемым в соответствии с правилом, графически объяснять условия 

выбора тире;  

пользоваться синонимическими вариантами сказуемых для создания предложений разных стилей; 

использовать составные именные сказуемые с отсутствующей связкой в речи для характеристики человека. 

Основные термины по разделу: 

Двусоставные предложения: подлежащее, сказуемое; односоставные предложения. 

Второстепенные члены предложения (7 ч + 2 ч) 
Повторение изученного о второстепенных членах предложения. Прямое и косвенное дополнение 

(ознакомление). Несогласованное определение. Приложение как разновидность определения; знаки 

препинания при приложении. Виды обстоятельств по значению (времени, места, причины, цели, образа 

действия, условия, уступительное). 

Сравнительный оборот; знаки препинания при нем. 

Умение использовать в речи согласованные и несогласованные определения как синонимы. 

Характеристика человека как вид текста; строение данного текста, его языковые особенности. 

обчающиеся должны знать: 

виды второстепенных членов предложения по характеру значения и синтаксической роли в предложении: 

дополнение, определение, обстоятельство; 

что такое дополнение, основные способы его выражения; 

виды дополнений: прямые и косвенные;  
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способы выражения прямого дополнения  

что такое определение;  

виды определений в зависимости от характера связи с определяемым словом: согласованное и 

несогласованное; 

способы выражения согласованных и несогласованных определений; 

несогласованные определения могут сочетать значение определения со значениями дополнения и 

обстоятельства 

что такое приложение; 

способы выражения приложения; 

правила постановки дефиса при приложении; 

правило согласования имен собственных, выступающих в роли приложения, с определяемым словом 

что такое обстоятельство, способы его выражения; 

виды обстоятельств по значению (места, времени, образа действия, причины, цели, условия, уступки); 

второстепенный член предложения может совмещать разные значения, например дополнения и обстоятельства 

места или образа действия 

порядок устного и письменного синтаксического разбора двусоставного предложения 

обчающиеся должны уметь: 

находить в предложении второстепенные члены; 

распознавать в предложении дополнения, определять их вид (прямое/косвенное) и способ выражения; 

разграничивать употребление неопределенной формы глагола в качестве дополнения и части составного 

глагольного сказуемого;  

использовать в речи прямые дополнения, выраженные существительным в винительном падеже без предлога и 

в родительном падеже без предлога при отрицании;  

распознавать дополнения, выраженные словосочетаниями;  

разграничивать прямое дополнение и подлежащее;  

находить грамматические ошибки в использовании дополнений и исправлять их в соответствии с нормами 

литературного языка; 

разграничивать определение и именную часть составного сказуемого; 

распознавать согласованные и несогласованные определения и определять способ их выражения; 

различать использование неопределенной формы глагола в предложении в качестве сказуемого, дополнения, 

определения; 

использовать в речи согласованные и несогласованные определения как синонимы; 

обнаруживать несогласованные определения, сочетающие значение определения со значением дополнения; 

находить в предложении приложение и определяемое слово и различать их; 

использовать приложения в речи; 

согласовывать имена собственные, выступающие в роли приложения, с определяемым словом, употреблять 

дефис при одиночных приложениях; 

находить в предложении обстоятельства места, ставить к ним вопросы, 

использовать в речи обстоятельства места и определять способ их выражения; 

распознавать в предложении обстоятельства времени и использовать их в речи; 

находить в предложении обстоятельства образа действия и определять их роль в раскрытии авторского 

замысла; 

разграничивать разные виды обстоятельств и определять способы их выражения;  

находить в тексте обстоятельства причины и цели, определять способ их выражения; 

ставить вопросы к обстоятельствам условия; 

использовать обстоятельства уступки в деловом стиле речи; 

находить второстепенные члены предложения, в которых совмещаются несколько значений, и определять эти 

значения; 

производить устный и письменный синтаксический разбор двусоставного предложения. 

Основные термины по разделу: 

Второстепенные члены предложения: определения, приложения, дополнения, обстоятельства. 

Простые односоставные предложения (10 ч + 1 ч) 
Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным членом сказуемым 

(определенно-личные, не определенно-личные, безличные) и подлежащим (назывные). 

Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их текстообразующая роль. 

Умение пользоваться двусоставными и односоставными предложениями как синтаксическими синонимами. 

Умение пользоваться в описании назывными предложениями для обозначения времени и места. 

Рассказ на свободную тему. 

обучающиеся должны знать: 

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

подлежащим, ни сказуемым; 

способ графического обозначения главного члена (три прямые линии); 

способы выражения главного члена односоставного предложения; 

виды односоставных предложений по наличию второстепенных членов 

(распространенные/нераспространенные) 

что такое назывное (номинативное) предложение, способы выражения его главного члена; 

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

ремарка и пр.) 

что такое определенно-личное предложение, способы выражения его главного члена; 
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текстообразующую роль определенно-личных предложений (обобщение жизненного опыта в пословицах и 

поговорках) 

что такое неопределенно-личное предложение, способы выражения его главного члена; 

текстообразующую роль неопределенно-личных предложений 

что такое безличное предложение, способы выражения его главного члена; 

функции безличных предложений в речи (описание состояния человека или природы, побуждение к действию) 

порядок проведения устного и письменного синтаксического разбора односоставного предложения 

обчающиеся должны уметь: 

разграничивать двусоставные и односоставные предложения, определять способ выражения главного члена 

односоставных предложений; 

различать распространенные и нераспространенные односоставные предложения; 

распространять нераспространенные односоставные предложения; 

распознавать назывные предложения, находить их главный член, определять способы его выражения; 

разграничивать главный член назывного предложения и подлежащее двусоставного предложения;  

определять роль назывного предложения в художественном тексте (указание на время, место действия; 

ремарка; указание на фрагментарность воспоминаний и пр.); 

пользоваться двусоставными и односоставными назывными предложениями как синтаксическими 

синонимами; 

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

воспоминаний 

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

разграничивать разные варианты выражения главного члена определенно-личного предложения; 

пользоваться двусоставными и односоставными определенно-личными предложениями как синтаксическими 

синонимами; 

использовать определенно-личные предложения в речи; 

распознавать неопределенно-личные предложения, находить их главный член, определять способ его 

выражения; 

разграничивать неопределенно-личные и определенно-личные предложения с обобщенным значением; 

разграничивать безличные предложения, обозначающие состояние природы и состояние человека; 

находить главный член безличных предложений, определять способ его выражения; 

использовать безличные предложения в заданной речевой ситуации; 

пользоваться двусоставными и односоставными безличными предложениями как синтаксическими 

синонимами; 

различать разные способы выражения главного члена безличного предложения; 

находить безличные предложения, выступающие в роли побудительных;  

определять способ выражения их главного члена; 

правильно интонировать данные предложения; 

производить устно и письменно синтаксический разбор односоставного предложения 

Основные термины по разделу: 

Предложение, простое предложение, осложненное предложение. 

Неполное предложение (2 ч) 

Понятие о неполных предложениях. 

Неполные предложения в диалоге и в сложном предложении. 

обчающиеся должны знать: 

что такое неполное предложение; 

варианты неполных предложений: по смыслу или по составу членов предложения; 

диалогичный контекст использования неполных предложений в речи; 

правило употребления тире в неполном предложении 

обчающиеся должны уметь: 

распознавать неполные предложения, определять их тип, находить пропущенный член предложения, ставить 

тире на месте неназванного члена, выраженного глаголом; 

распознавать неполные предложения, находить пропущенные члены;  

использовать неполные предложения в диалоге; 

Основные термины по разделу: 

Предложение, простое предложение, структурная неполнота предложения. 

Простое осложненное предложение 

Простое осложненное предложение. Способы осложнения предложения. 

обчающиеся должны знать: 

что такое осложненное предложение; 

способы осложнения предложения (однородные и обособленные члены, вводные и вставные конструкции, 

обращения) 

обчающиеся должны уметь: 

определять способ осложнения предложения 

Основные термины по разделу: 

Предложение, простое предложение, осложненное предложение. 

Однородные члены предложения (12ч + 2 ч )  
Повторение изученного об однородных членах предложения. Однородные члены предложения, связанные 

союзами (соединительными, противительными, разделительными) и интонацией. Однородные и неоднородные 

определение Ряды однородных членов предложения. Разделительные знаки препинания между однородными 
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членами. Обобщающие слова при однородных членах. Двоеточие и тире при обобщающих словах в 

предложениях. 

Вариативность постановки знаков препинания. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с обобщающими словами при однородных членах. 

Рассуждение на основе литературного произведения (в том числе дискуссионного характера). 

обчающиеся должны знать: 

что такое однородные члены предложения; 

способы выражения однородных членов (все члены предложения), 

тип связи (сочинительная) и средства связи (перечислительная интонация, союзы) между собой; 

функции однородных членов предложения в речи (детализация, создание комического эффекта, классификация 

и пр.); 

правило постановки знаков препинания при однородных членах, связанных только перечислительной 

интонацией; 

правило постановки знаков препинания при однородных членах с обобщающим словом; 

что такое однородные и неоднородные определения; 

основные случаи использования неоднородных определений в качестве однородных; 

правило постановки знаков препинания при однородных и неоднородных определениях разновидности 

сочинительных союзов, которые используются для связи однородных членов предложения: по значению – 

соединительные, противительные, разделительные; по составу – одиночные, повторяющиеся, двойные; 

функционирование союза и в предложении (для связи простых предложений в составе сложного, при 

однородных членах); 

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

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

правило постановки знаков препинания (двоеточия и тире) при однородных членах с обобщающим словом в 

разных позициях; способы выражения обобщающего слова (имя существительное, словосочетание, 

местоимение, наречие); 

порядок устного и письменного синтаксического разбора предложения с однородными членами; 

порядок устного и письменного пунктуационного разбора предложения с однородными членами. 

обчающиеся должны уметь: 

распознавать однородные члены предложения и произносить их с соответствующей интонацией, 

составлять графические схемы однородных членов;  

использовать разделительные запятые в предложениях с однородными членами; 

находить однородные члены предложения, распознавать характер сочинительной связи между ними (союзная, 

бессоюзная); 

использовать однородные члены предложения в заданной ситуации: для достижения комического эффекта, для 

детального описания явления в книжных стилях; 

правильно ставить знаки препинания при однородных членах предложения, связанных только 

перечислительной интонацией; 

использовать однородные члены предложения, связанные только перечислительной интонацией, в заданной 

речевой ситуации;  

правильно расставлять знаки препинания;  

интонационно правильно читать предложения с обобщающим словом при однородных членах, правильно 

расставлять знаки препинания при однородных членах с обобщающим словом; 

разграничивать однородные и неоднородные определения; 

использовать однородные и неоднородные определения в заданной речевой ситуация; 

распознавать использование в тексте неоднородных определений в качестве однородных, правильно 

расставлять знаки препинания;  

определять роль однородных и неоднородных определений в раскрытий авторского замысла; 

правильно расставлять знаки препинания в предложениях с однородными членами, связанными 

сочинительными, противительными, разделительными, двойными союзами; 

использовать предложения с однородными членами, связанными бессоюзной связью и союзной (с помощью 

двойных союзов), как синтаксические синонимы; 

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

однородных членов; 

распознавать разновидность союза и по составу (одиночный, повторяющийся);  

правильно расставлять знаки препинания при союзе и;  

использовать однородные члены предложения, связанные повторяющимся союзом и, в речи для усиления 

утверждения;  

разграничивать использование повторяющихся союзов и – и, ни – ни при однородных членах и во 

фразеологических оборотах, правильно расставлять знаки препинания;  

определять роль однородных членов в раскрытии замысла художественного произведения, правильно 

расставлять знаки препинания при однородных членах;  

использовать однородные определения в заданных речевых ситуациях; 

находить обобщающее слово и определять его позицию (после однородных членов или перед ними), правильно 

расставлять знаки препинания; 

интонационно правильно произносить предложения с обобщающими словами при однородных членах;  

использовать обобщающие слова, выраженные местоимениями и наречиями, в речи, правильно расставлять 

знаки препинания; 

разграничивать разные позиции обобщающего слова по отношению к однородным членам, правильно 

расставлять знаки препинания; 
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производить устно и письменно синтаксический разбор предложения с однородными членами; 

производить устно и письменно пунктуационный разбор предложения с однородными членами. 

Основные термины по разделу: 

Предложение, однородные члены предложения. 

Однородные члены предложения: однородные и неоднородные определения. 

Однородные члены предложения: однородные и неоднородные приложения. 

Однородные члены предложения, сочинительные союзы, группы сочинительных союзов. 

Обобщающие слова, однородные члены предложения. 

Обособленные члены предложения (18ч + 2 ч )  

Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные приложения. Обособленные 

обстоятельства. Уточнение как вид обособленного члена предложения. Выделительные знаки препинания при 

обособленных второстепенных и уточняющих членах предложения. 

Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их текстообразующая роль. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с обособленными и уточняющими членами. 

Умение использовать предложения с обособленными членами и их синтаксические синонимы. 

Ораторская речь, ее особенности.  

обчающиеся должны знать: 

обособление – выделение второстепенных членов предложения в устной речи интонационно, на письме с 

помощью запятых и тире; 

графическое обозначение обособленных членов предложения и интонации обособления 

виды обособленных определений (согласованные и несогласованные); 

способы выражения обособленного определения (причастный оборот, одиночные прилагательные, 

прилагательные с зависимыми словами, существительные в косвенном падеже, сочетание существительного с 

прилагательным или числительным); 

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

правило обособления согласованных определений (постпозиция по отношению к определяемому слову, 

местоимение или собственное существительное в роли определяемого слова, наличие добавочного 

обстоятельственного значения); 

правило обособления несогласованных определений (характер добавочного, разъясняющего замечания) 

правила обособления приложений (постпозиция по отношению к определяемому слову, личное местоимение 

или имя собственное в роли определяемого слова, дополнительное обстоятельственное значение) 

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

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

фразеологические обороты, не являющиеся деепричастными виды уточняющих членов предложения 

(обстоятельство, дополнение); 

правила выделения уточняющих членов предложения 

порядок устного и письменного синтаксического разбора предложения с обособленными членами 

порядок устного и письменного пунктуационного разбора предложения с обособленными членами 

обчающиеся должны уметь: 

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

предложении; 

выделять запятыми обособленные члены, выраженные причастными и деепричастными оборотами, показывать 

графически интонацию обособления; 

распространять обособленные члены; 

правильно расставлять знаки препинания для выделения обособленных определений, выраженных 

причастными оборотами; 

интонационно правильно произносить предложения с обособленными несогласованными определениями, 

выделять на письме несогласованные определения; 

находить обособленные определения и слова, к которым они относятся, объяснять условия обособления 

определения; 

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

обособления; 

распознавать приложение, нуждающееся в обособлении, выделять на письме обособленные приложения, 

объяснять условия обособления; 

объяснять использование тире для выделения приложения; 

использовать распространенные приложения в заданной речевой ситуации, правильно расставлять знаки 

препинания; 

распознавать обособленные обстоятельства, выделять их графически, объяснять условия обособления; 

обнаруживать обстоятельства, нуждающиеся в обособлении, выделять их запятыми, объяснять условия 

обособления графически; 

распознавать определения и обстоятельства, нуждающиеся в обособлении, правильно расставлять знаки 

препинания, объяснять условия обособления графически; 

обнаруживать обособленные определения, приложения и обстоятельства в художественном тексте, объяснять 

их роль в раскрытии авторского замысла; 

согласовывать обстоятельство, выраженное деепричастием, со сказуемым, находить и исправлять 

грамматические недочеты в построении предложений с обособленными обстоятельствами; 

находить обособленные члены предложения, разграничивать обособленные обстоятельства, определения и 

уточняющие члены предложения; объяснять графически условия обособления; 

находить обособленные уточняющие члены предложения, выделять их знаками препинания, определять их 

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

распознавать обособленные определения и уточнения в художественном тексте;  

объяснять использование авторских выделительных знаков вместо запятых;  

определять их роль в раскрытии авторского замысла;  

использовать предложения с обособленными определениями и уточнениями в заданной речевой ситуации; 

производить устно и письменно синтаксический разбор предложения с обособленными членами; 

производить устно и письменно пунктуационный разбор предложения с обособленными членами. 

Основные термины по разделу: 

Обособление, функции знаков препинания. Обособление определения. 

Обособленные члены предложения: обособленные приложения. 

Обособленные члены предложения: обособленные обстоятельства. 

Обособленные члены предложения: обособленные дополнения. 

Обращение(2ч + 1 ч )  

Повторение изученного об обращении. 

Распространенное обращение. Выделительные знаки препинания при обращениях. 

Текстообразующая роль обращений. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с об ращениями.  

Публичное выступление на общественно значимую тему. 

обчающиеся должны знать: 

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

функции слов, не являющихся членами предложения (коммуникативная, эмотивная); 

что такое обращение; 

способы выражения обращения; 

что такое распространенное обращение; 

правила выделения обращения в устной речи (звательная интонация) и на письме (выделительные знаки 

препинания). 

обчающиеся должны уметь: 

подбирать примеры, иллюстрирующие назначение обращений (название лица или кличка животного для 

привлечения его внимания, поэтическое обращение); 

интонационно правильно произносить предложения с обращениями (выделяя обращения звательной 

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

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

подлежащее; 

использовать распространенные обращения в речи; 

использовать обращения в речевых ситуациях: разговор по телефону, поздравление, деловое письмо и пр.;  

определять речевой контекст использования разных видов обращений, пользоваться обращениями в 

собственной речи;  

распознавать обращения в тексте, правильно расставлять выделительные знаки препинания при обращениях;  

определять способ выражения обращений, интонационно правильно произносить предложения с обращениями;  

определять текстообразующую роль обращений. 

Основные термины по разделу: 

Обращения, знаки препинания при обращениях. 

Вводные и вставные конструкции(7ч + 1 ч )  

Вводные слова. Вводные предложения. Вставные конструкции. Междометия в предложении. Выделительные 

знаки препинания при вводных словах и предложениях, при междометиях. Одиночные и парные знаки 

препинания. 

Текстообразующая роль вводных слов и междометий. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с вводными словами и вводными предложениями, 

междометиями. Умение пользоваться в речи синонимическими вводными слова ми; употреблять вводные слова 

как средство связи предложений и частей текста. 

Публичное выступление на общественно значимую тему и/или об истории своего края. 

обчающиеся должны знать: 

что такое вводные слова; 

группы вводных слов по значению; 

правила выделения вводных слов в устной речи (интонация вводности) и на письме (выделительные знаки 

препинания); 

что такое вводные предложения; 

виды вводных предложений (односоставные/двусоставные), их опознавательные признаки (союзы как, что); 

правила выделения вводных предложений в устной речи и на письме; 

частицы и наречия, не являющиеся вводными словами; 

что такое вставные конструкции, их назначение; 

правила выделения вставных конструкций в устной речи и на письме; 

что такое междометие, его назначение; 

правила выделения междометий на письме; 

порядок устного и письменного синтаксического и пунктуационного разбора предложения со словами, не 

являющимися членами предложения. 

обчающиеся должны уметь: 

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

слова, являющиеся членами предложения; 
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разграничивать употребление слова однако в качестве вводного и в качестве противительного союза, выделять 

вводные слова знаками препинания;  

использовать вводные слова разных значений в речи; 

обнаруживать вводные слова в тексте, правильно выделять их знаками препинания;  

определять текстообразующую роль вводных слов; 

распознавать вводные слова, определять их значение, правильно выделять вводные слова запятыми; 

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

вводных словах; 

распознавать вводные предложения, интонационно правильно произносить предложения с вводными 

предложениями, правильно расставлять знаки препинания;  

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

разграничивать вводные слова и слова, не являющиеся вводными;  

употреблять вводные слова как средство связи предложений в тексте; 

обнаруживать вставные конструкции в тексте, определять их назначение;  

распознавать вставные конструкции, выделять их на письме знаками препинания;  

употреблять вводные слова и вставные конструкции как средство связи предложений в тексте; 

обнаруживать вводные слова и вставные конструкции в тексте; 

обнаруживать междометия в тексте, определять их текстообразующую роль;  

распознавать междометия в предложениях, определять их назначение, интонационно правильно произносить 

предложения с междометиями, правильно расставлять знаки препинания при междометиях; 

разграничивать употребление о при обращении и с междометием без обращения; 

производить устно и письменно синтаксический и пунктуационный разбор предложения со словами, не 

являющимися членами предложения. 

Основные термины по разделу: 

Вводные слова, группы вводных слов по значению, вставные конструкции. 

Междометия, вопросительно-восклицательные, утвердительные и отрицательные слова. 

Публицистический стиль, признаки стиля, жанры публицистического стиля. 

Функции знаков препинания, сочетание знаков препинания. 

Функции знаков препинания, факультативные знаки препинания: вариативные, альтернативные, собственно 

факультативные. 

Авторская пунктуация. 

Чужая речь (5 ч + 1 ч) 
Повторение изученного о прямой речи и диалоге. Способы передачи чужой речи. 

Слова автора внутри прямой речи. Разделительные и выделительные знаки препинания в предложениях с 

прямой речью. Косвенная речь. Цитата. Знаки препинания при цитировании. 

Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их текстообразующая роль. 

Умение выделять в произношении слова автора. Умение заменять прямую речь косвенной. 

Сравнительная характеристика двух знакомых лиц; особенности строения данного текста. 

обчающиеся должны знать: 

что такое чужая речь; 

способы передачи чужой речи (прямая/косвенная); 

структуру предложения с чужой речью (часть, передающая чужую речь, и комментирующая часть); 

что такое прямая речь; 

что такое косвенная речь; 

структуру предложений с косвенной речью; 

текстообразующую роль предложений с косвенной речью; 

структуру предложений с прямой речью; 

правила постановки знаков препинания в предложениях с прямой речью; 

текстообразующую роль предложений с прямой речью; 

что такое диалог; правила пунктуационного оформления диалога; 

что такое цитата; 

способы введения цитаты в авторский текст; 

правила пунктуационного оформления цитат; 

порядок устного и письменного разбора предложений с чужой речью. 

обчающиеся должны уметь: 

интонационно правильно (с интонацией предупреждения или пояснения) произносить предложения с чужой 

речью; 

разграничивать глаголы разной семантики в комментирующей части; 

распространять комментирующую часть предложений с чужой речью; 

разграничивать предложения с прямой и косвенной речью; 

обнаруживать предложения с косвенной речью, объяснять их текстообразующую роль; 

заменять прямую речь косвенной; 

конструировать комментирующую часть предложения, правильно расставлять знаки препинания; 

обнаруживать комментирующую часть в интерпозиции; 

составлять графические схемы предложений, в которых комментирующая часть расположена внутри прямой 

речи; 

соотносить структуру предложения с его графическим обозначением (схемой); 

выделять в произношении комментирующую часть (слова автора); 

соотносить структуру предложения с его схематической записью; анализировать языковые средства, 

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

пользоваться логическими синонимами для более точного обозначения характера речи, правильно расставлять 

знаки препинания; 

заменять косвенную речь прямой, исправляя грамматические ошибки, пунктуационно правильно оформлять 

диалог; 

определять текстообразующую роль цитаты;  

обнаруживать в комментирующей части слова, указывающие на характер речи; 

распознавать цитаты в тексте, правильно расставлять знаки препинания при цитировании; 

вводить цитату в авторский текст разными способами: как составную часть и как предложение с прямой речью;  

определять текстообразующую роль цитаты;  

использовать цитаты в речи; 

исправлять речевые недочеты при цитировании;  

цитировать стихотворный текст; 

использовать цитаты в заданной речевой ситуации; 

производить устно и письменно синтаксический разбор предложений с чужой речью. 

Основные термины по разделу: 

Способы передачи чужой речи: прямая речь, косвенная речь. Несобственно-прямая речь и слова автора. 

Диалог, реплики диалога. Цитата, способы оформления цитат. 

Повторение и систематизация изученного в VIII классе (6ч + 1 ч) 

Сочинение повествовательного характера с элементами описания (рассуждения). 

обчающиеся должны знать: 

о взаимосвязи синтаксиса и морфологии; 

первичных и вторичных синтаксических функциях различных частей речи 

о значении пунктуации для оформления письменной речи; о взаимосвязи синтаксиса и пунктуации; 

алгоритм рассуждения при постановке знаков препинания 

содержание понятия «культура речи»; 

о взаимосвязи синтаксиса и культуры речи 

о взаимосвязи синтаксиса и орфографии 

обчающиеся должны уметь: 

производить синтаксический разбор предложения, разграничивать первичные и вторичные синтаксические 

функции частей речи; разграничивать функционирование слов в составе грамматической формы и в качестве 

самостоятельного члена предложения; 

пользуясь алгоритмом, расставлять знаки препинания в тексте; 

разграничивать употребление знаков препинания в разных функциях (разделение, выделение, завершение); 

правильно употреблять форму зависимого слова при управлении; правильно строить предложение с 

деепричастным оборотом; пользоваться синтаксическими синонимами для избежания повторов; 

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

написания; 

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

Основные термины по разделу: 

Синтаксис, пунктуация, культура речи 

Словосочетание. Простое предложение. Главные члены предложения. Второстепенные члены предложения. 

Односоставные предложения. Неполные предложения. Осложненное предложение. Однородные члены 

предложения. Обособленные члены предложения 

Обращение. Вводные и вставные конструкции. Чужая речь.  

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

обучающиеся должны: 

знать/понимать определения основных изученных в 8 классе языковых явлений, речеведческих понятий, 

пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры;  

уметь: 

РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:  

АУДИРОВАНИЕ: 

- дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную информацию 

прослушанного текста; 

- фиксировать информацию прослушанного текста в виде тезисного плана, полного и сжатого пересказа; 

- определять принадлежность  текста к типу речи и функциональной разновидности языка; 

- рецензировать устный ответ обучающегося; 

- задавать вопросы по прослушанному тексту; 

- отвечать на вопросы по содержанию текста; 

-  слушать информацию теле- и радиопередачи с установкой на определение темы и основной мысли 

сообщения; 

ЧТЕНИЕ: 

-  прогнозировать содержание текста, исходя из анализа названия, содержания эпиграфа и на основе знакомства 

с иллюстративным материалом текста - схемами, таблицами на основе текста; 

- используя просмотровое чтение, ориентироваться в содержании статьи по ключевым словам, а в содержании 

книги, журнала, газеты - по оглавлению и заголовкам статей; 

- при необходимости переходить на изучающее чтение; 

- читать и пересказывать небольшие по объему тексты о выдающихся отечественных лингвистах; 

ГОВОРЕНИЕ: 

-  пересказывая текст, отражать свое понимание проблематики и позиции автора исходного текста; 
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- вести репортаж о школьной жизни; 

- строить небольшое по объему устное высказывание на основе схем, таблиц и других наглядных материалов; 

- создавать связное монологическое высказывание на лингвистическую тему в форме текста-рассуждения, 

текста-доказательства, текста-описания; 

- составлять инструкции по применению того или иного правила; 

- принимать участие в диалогах различных видов; 

-  адекватно реагировать на обращенную устную речь, правильно вступать в речевое общение, поддерживать 

или заканчивать разговор и т.п.; 

ПИСЬМО: 

- пересказывать фрагмент прослушанного текста; 

-  пересказывать прочитанные публицистические и художественные тексты, сохраняя структуру и языковые 

особенности исходного текста; 

-  создавать сочинение - описание архитектурного памятника, сочинение - сравнительную характеристику, 

рассуждение на свободную тему, сочинение повествовательного характера с элементами повествования или 

рассуждения, репортаж о событии; 

- писать заметки, рекламные аннотации, уместно использовать характерные для публицистики средства языка 

(выразительная лексика, экспрессивный синтаксис, расчлененные предложения - парцелляция,  риторические 

вопросы и восклицания, вопросно-ответная форма изложения, ряды однородных членов, многосоюзие и т. д.); 

- составлять деловые бумаги: заявление, доверенность, расписку, автобиографию;  

ТЕКСТ: 
-  находить в журналах, газетах проблемные статьи, репортажи, портретные очерки, определять их тему, 

основную мысль, заголовок; 

-  распознавать характерные для художественных и публицистических текстов языковые и речевые средства 

воздействия на читателя; 

ФОНЕТИКА И ОРФОЭПИЯ: 
- правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов произношения; 

- оценивать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения орфоэпических норм;  

МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ: 
- разъяснять значение слова, его написание и грамматические признаки, опираясь на словообразовательный 

анализ и типичные морфемные модели слов; 

- разбирать слова, иллюстрирующие разные способы словообразования; 

- пользоваться разными видами морфемных и словообразовательных словарей; ЛЕКСИКОЛОГИЯ И 

ФРАЗЕОЛОГИЯ: 
- разъяснять значение слов общественно-политической тематики, правильно их определять; 

-  пользоваться разными видами толковых словарей («Словарь иностранных слов», «Словарь лингвистических 

терминов» и т. п.); 

- оценивать уместность употребления слов с учетом стиля, типа речи и речевых задач высказывания; 

-  находить в художественном тексте изобразительно-выразительные приемы, основанные на лексических 

возможностях русского языка; 

МОРФОЛОГИЯ: 
- распознавать части речи и их формы; 

- соблюдать морфологические нормы формообразования и употребления слов, пользоваться словарем 

грамматических трудностей; 

-  опираться на морфологический разбор слова при проведении орфографического, пунктуационного и 

синтаксического анализа; 

ОРФОГРАФИЯ: 
- применять орфографические правила; 

-  объяснять правописания труднопроверяемых орфограмм, опираясь на значение, морфемное строение и 

грамматическую характеристику слов; 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ: 
- опознавать, правильно строить и употреблять словосочетания разных видов; 

-  различать простые предложения разных видов, использовать односоставные предложения в речи с учетом их 

специфики и стилистических свойств; 

-  правильно и уместно употреблять предложения с вводными конструкциями, однородными и обособленными 

членами; 

-правильно строить предложения с обособленными членами; 

- проводить интонационный анализ простого предложения; 

- выразительно читать простые предложения изученных конструкций; 

- проводить интонационный и синтаксический анализ простого предложения при проведении синтаксического 

и пунктуационного разбора; 

- использовать различные синтаксические конструкции как средство усиления выразительности речи; 

- владеть правильным способом действия при применении изученных правил пунктуации, устно объяснять 

пунктуацию предложений изученных конструкций, использовать на письме специальные графические 

обозначения, строить пунктуационные схемы простых предложений, самостоятельно подбирать примеры на 

пунктуационные правила. 

Литература 

Общая характеристика учебного предмета. Литература - базовая учебная дисциплина, 

формирующая духовный облик и нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее 

место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании его 

миропонимания и национального самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в целом. 
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Литература тесно связана с другими учебными предметами и, в первую очередь, с русским языком. 

Содержание обоих курсов базируется на основах фундаментальных наук (лингвистики, стилистики, 

литературоведения, фольклористики и др.) и предполагает постижение языка и литературы как национально-

культурных ценностей. И русский язык, и литература формируют коммуникативные умения  и  навыки,  

лежащие  в основе  человеческой деятельности,  мышления.  Литература взаимодействует также с 

дисциплинами художественного цикла (музыкой, изобразительным искусством, мировой художественной 

культурой): на уроках литературы формируется эстетическое отношение к окружающему миру. Вместе с 

историей и обществознанием литература обращается к проблемам, непосредственно связанным с 

общественной сущностью человека, формирует историзм мышления, обогащает культурно-историческую 

память обучающихся, не только способствует освоению знаний по гуманитарным предметам, но и формирует у 

школьника активное отношение к действительности, к природе, ко всему окружающему миру. 

Специфика учебного предмета «Литература» заключается в том, что представляет единство 

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

Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и текстуальное изучение 

художественных произведений, составляющих золотой фонд русской классики, знакомство с биографическими 

сведениями о мастерах слова и историко-культурными фактами, необходимыми для понимания включенных в 

программу произведений. Учителю важно предусмотреть весь процесс чтения обучающихся (восприятие, 

понимание, осмысление, анализ, интерпретация, оценка прочитанного). Уроки литературы подготавливают 

обучающихся к самостоятельному эстетическому восприятию и анализу художественного произведения, 

формируют вдумчивого, талантливого читателя. 

Одна из составляющих литературного образования - литературное творчество обучающихся. 

Творческие работы различных жанров способствуют развитию аналитического и образного мышления 

школьника, в значительной мере формируя его общую культуру и социально-нравственные ориентиры.  

Курс литературы в 8 классе строится на основе сочетания концентрического, историко-

хронологического, проблемного-тематического принципов. 

На занятиях с обучающимися 8 класса следует активно работать над умением анализировать текст, 

умением оформлять результаты этой работы в письменные и устные высказывания. 

Содержание курса включает в себя произведения русской и зарубежной литературы, поднимающие 

вечные проблемы: (добро и зло, жестокость и сострадание, прекрасное в природе и человеческой жизни, роль и 

значение книги в жизни писателя и т. д.) 

Главная идея программы - изучение литературы от фольклора к древнерусской литературе, от неё к 

русской литературе ХVIII, ХIХ, ХХ веков. 

В 8 классе  ведущей проблемой является проблема взаимосвязи литературы и истории. 

Изучению произведений предшествует краткий обзор жизни и творчества писателя. Материалы по 

истории и теории литературы активно используются при изучении всех разделов. Это необходимая 

составляющая для изучения произведений. 

Совершенствование  речи  обучающихся - важная часть работы на уроках литературы. 

Уроки внеклассного чтения имеют целью не только расширение круга чтения, удовлетворение 

читательских интересов обучающихся, но и формирование у школьников читательской самостоятельности на 

основе перенесения в сферу самостоятельного чтения опорных литературных знаний, читательских умений и 

навыков. 

Цель и задачи обучения. Цель учебного предмета – обеспечение выполнения стандарта, развитие 

всесторонне развитой личности. Курс литературы направлен на достижение следующих задач, 

обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного 

подходов к обучению: 

   воспитание  духовно  развитой  личности,  обладающей  гуманистическим  мировоззрением, 

национальным и общероссийским гражданским  сознанием,  чувством патриотизма, любви и уважения к 

литературе и ценностям отечественной культуры; 

   развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, необходимых для успешной 

социализации и самореализации личности; 

  развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического 

мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания авторской позиции; формирование 

начальных представлений о специфике литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном 

чтении художественных произведений; развитие устной и письменной речи обучающихся; 

  освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания с учётом  

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

  овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением базовых 

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

конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; создание собственных устных и письменных 

высказываний, представление своих оценок и сужений по поводу прочитанного. 

   овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями 

(формулировать цели деятельности, планировать её, осуществлять библиографический поиск, поиск 

информации в Интернете, владеть разными видами сокращений текста и проч.) 

  использование опыта общения с произведениями художественной литературы  в повседневной 

жизни и учебной деятельности. 

В целом данная рабочая программа придерживается рекомендаций составителей.  Программа под 

редакцией В.Я. Коровиной в основном соответствует Госстандарту (его федеральному компоненту). 

Учебно-методический комплекс. Для реализации данной программы используется учебно-

методический комплекс под редакцией В.Я. Коровиной: 
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1.« Литература 8 класс». Учебник-хрестоматия для общеобразовательных учреждений в 2-частях.  

Авторы: Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин В. И.  Москва: «Просвещение», 2010 г 

2.Ж.Н.Кританова. «Анализ произведений русской литературы. 8 класс. «Москва: «Экзамен»,2014. 

3. «Читаем, думаем, спорим..». Дидактические материалы по литературе. 8 класс. Авторы 

составители: В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин. М.: «Просвещение», 2006 

5. «Программа по литературе для 5-11 классов». Авторы: В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв, В.И. 

Коровин, И.С. Збарский, В.П. Полухина. – М. «Просвещение», 2010. 

Технологии обучения, формы уроков, методы обучения.  При реализации программы 

используются следующие методы: 

•    Объяснительно-иллюстративные (беседа, лекция, работа по плану, работа с учебником, работа с 

таблицей, выразительное чтение произведений) 

•    Проблемное изложение материала (решение проблемных вопросов, сообщения по проблемам) 

•    Частично - поисковый (комментированное и аналитическое чтение, словарная работа, элементы 

анализа лирического, эпического произведения, творческие задания, иллюстрации-метафоры и др.); 

•    Исследовательский 

При реализации данной программы используются классно-урочная система уроков с традиционной 

классификацией уроков. 

Большое внимание уделяется самостоятельной работе обучающихся, написанию сочинений-

рассуждений по изученным литературным произведениям, письменных ответов на поставленный вопрос. 

Предусмотрено использование ИКТ-технологии. На уроках литературы много времени отводится и на 

применение  стратегии смыслового чтения. Не менее важным является и использование словарей, справочной 

литературы на уроках и во время подготовки к ним. В основе выбора методов и приемов лежит деятельностный 

подход к изучению произведений. 

Формы контроля: 

промежуточный: развернутый ответ на вопрос по изучаемому произведению (устный и письменный), 

анализ эпизода,  характеристика героя, сравнительная характеристика героя,  сочинение на основе 

литературного произведения, выразительное чтение наизусть, пересказы разного вида (подробные, сжатые, 

выборочные, аналитические), составление плана, тест, включающий задания с выбором ответа, с кратким 

ответом, презентация, проект. 

итоговый: сочинение на основе литературного произведения или анализ эпизода, тест, включающий 

задания с выбором ответа, с кратким ответом, проверяющие начитанность обучающегося, теоретико-

литературные знания. 

                                 СОДЕРЖАНИЕ  

Введение.( 1 ч) 

         Русская литература и история.  Интерес русских писателей к историческому прошлому своего 

народа.  Историзм творчества классиков русской литературы. 

Устное народное творчество.( 2 ч) 

         В мире русской народной песни (лирические, исторические песни).  Отражение жизни народа в 

народной песне: «В темной лесе»,  «Уж ты ночка, ноченька темная...», «Вдоль по улице метелица 

метет...», «Пугачев в темнице»,  «Пугачев казнен». 

Частушки как малый песенный жанр.  Отражение различных сторон жизни народа в частушках.  Разнообразие 

тематики частушек.  Поэтика частушек. 

Предания  как исторический жанр русской народной прозы.  «О Пугачеве», «О покорении Сибири 

Ермаком...».  Особенности содержания и формы народных преданий. 

         Теория литературы.  Народная песня, частушка (развитие представлений).  Предание (развитие 

представлений). 

Из древнерусской литературы.( 2 ч) 

Из «Жития Александра Невского».  Защита русских земель от нашествий и набегов врагов.  Бранные подвиги 

Александра Невского и его духовный подвиг самопожертвования.  Художественные особенности воинской 

повести и жития. 

«Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий – главное новшество литературы 17 

века.  Новые литературные герои – крестьянские и купеческие сыновья.  Сатира на судебные порядки. 

Комические ситуации с двумя плутами. 

 «Шемякин суд» - «кривосуд» (Шемяка «посулы любил, потому что он и судил»).  Особенности поэтики 

бытовой сатирической повести. 

         Теория литературы.  Летопись.  Древнерусская повесть (развитие представлений).  Житие как 

жанр литературы (начальные представления).  Сатирическая повесть как жанр древнерусской литературы 

(начальные представления). 

Из литературы 18 века.( 3 ч) 

 Денис Иванович Фонвизин.  Слово о писателе. 

«Недоросль» (сцены).  Сатирическая направленность комедии.  Проблема воспитания истинного гражданина 

         Теория литературы. Понятие о классицизме.  Основные правила классицизма в драматическом 

произведении. 

Из литературы 19 века.( 33 ч) 

Иван Андреевич Крылов.  Поэт и мудрец.  Язвительный сатирик и баснописец.  Краткий рассказ о писателе. 

«Лягушки, просящие царя». Критика «общественного договора» Ж.-Ж. Руссо.  Мораль басни.  «Обор».  

Критика вмешательства императора Александра 1 в стратегию и тактику Кутузова В отечественной войне 1812 

года.  Мораль басни.  Осмеяние пороков:  самонадеянности, безответственности,  зазнайства. 

         Теория литературы.  Басня.  Мораль.  Аллегория (развитие представлений). 
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Кондратий Федорович Рылеев.  Автор дум и сатир.  Краткий рассказ о писателе.  Оценка дум 

современниками. 

 «Смерть Ермака».  Историческая тема думы.  Ермак Тимофеевич – главный герой думы, один из 

предводителей казаков.  Тема расширения русских земель.  Текст думы К. Ф. Рылеева – основа песни о Ермаке. 

         Теория литературы. Дума (начальное представление). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ об отношении поэта к истории и исторической теме в 

литературе. 

 «Туча».  Разноплановость содержания стихотворения – зарисовка природы, отклик на десятилетие восстания 

декабристов. 

К*** («Я помню чудное мгновенье...»).  Обогащение любовной лирики мотивами пробуждения души к 

творчеству. 

«19 октября».  Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей.  Дружба как нравственный жизненный 

стержень сообщества избранных. 

«История Пугачева» (отрывки).  Заглавие Пушкина («История Пугачева») и поправка Николая 1 («История 

пугачевского бунта»), принятая Пушкиным как более точная.  Смысловое различие.  История пугачевского 

восстания в художественном произведении и историческом труде писателя и историка.  Пугачев и народное 

восстание.  Отношение народа, дворян и автора к предводителю восстания.  Бунт «бессмысленный и 

беспощадный» (А. С. Пушкин). 

Роман «Капитанская дочка».  Гринев – жизненный путь героя, формирование характера («Береги честь 

смолоду»).  Маша Миронова – нравственная красота героини.  Швабрин – антигерой.  Значение образа 

Савельича в романе.  Особенности композиции.  Гуманизм и историзм Пушкина.  Историческая правда и 

художественный вымысел в романе.  Фольклорные мотивы в романе.  Различие авторской позиции в 

«Капитанской дочке» и «Истории Пугачева». 

         Теория литературы.  Историзм художественной литературы (начальные представления).  Роман 

(начальные представления).  Реализм (начальные представления). 

«Пиковая дама».  Место повести в контексте творчества Пушкина.  Проблема «человек и судьба» в идейном 

содержании произведения.  Соотношение случайного и закономерного.  Смысл названия повести и эпиграфа к 

ней.  Композиция повести: система предсказаний, намеков и символических соответствий.  Функции 

эпиграфов.  Система образов-персонажей, сочетание в них реального и символического планов, значение 

образа Петербурга.  Идейно-композиционная функция фантастики.  Мотив карт и карточной игры, символика 

чисел.  Эпилог, его место в философской концепции повести. 

 Михаил Юрьевич Лермонтов.  Краткий рассказ о писателе, отношение к историческим темам и воплощение 

этих тем в его творчестве. «Мцыри».  Поэма о вольнолюбивом юноше, вырванном из родной среды и 

воспитанном в чуждом ему обществе.  Свободный, мятежный, сильный дух героя.  Мцыри как романтический 

герой.  Образ монастыря и образы природы, их роль в произведении.  Романтически-условный историзм 

поэмы. 

         Теория литературы.  Поэма (развитие представлений).  Романтический герой (начальные 

представления), романтическая поэма (начальные представления). 

 Николай Васильевич Гоголь.  Краткий рассказ о писателе, его отношение к истории, исторической теме в 

художественном произведении. «Ревизор».  Комедия «со злостью и солью».  История создания и история 

постановки комедии.  Поворот русской драматургии к социальной теме.  Отношение современной писателю 

критики, общественности к комедии «Ревизор».  Разоблачение пороков чиновничества.  Цель автора – 

высмеять «все дурное в России» (Н.В. Гоголь).  Новизна финала, немой сцены, своеобразие действия пьесы «от 

начала до конца вытекает из характеров» (В .И. Немирович-Данченко).  Хлестаков и «миражная интрига» (Ю. 

Манн).  Хлестаковщина как общественное явление. 

         Теория литературы.  Комедия (развитие представлений).  Сатира и юмор (развитие 

представлений). 

«Шинель».  Образ «маленького человека» в литературе.  Потеря Акакием Акакиевичем Башмачкиным  лица 

(одиночество, косноязычие).  Шинель как последняя надежда согреться в холодном мире.  Тщетность этой 

мечты.  Петербург как символ вечного адского холода.  Незлобивость  мелкого чиновника, обладающего 

духовной силой и противостоящего бездушию общества.  Роль фантастики в художественном произведении. 

         Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин.  Краткий рассказ о писателе, редакторе, издателе. 

«История одного города»  (отрывок).  Художественно-политическая сатира на современные писателю 

порядки.  Ирония писателя-гражданина, бичующего основанный на бесправии народа строй. Гротескные 

образы градоначальников.  Пародия на официальные исторические сочинения. 

         Теория литературы. Гипербола, гротеск (развитие представлений).  Литературная пародия 

(начальные представления).  Эзопов язык (развитие понятия). 

         Николай Семенович Лесков.  Краткий рассказ о писателе.«Старый гений».  Сатира на 

чиновничество.  Защита беззащитных.  Нравственные проблемы рассказа.  Деталь как средство создания образа 

в рассказе. 

         Теория литературы.  Рассказ (развитие представлений).  Художественная деталь (развитие 

представлений). 

         Лев Николаевич Толстой.  Краткий рассказ о писателе.  Идеал взаимной любви и согласия в 

обществе. «После бала».  Идея разделенности двух Россий.  Противоречие между сословиями и внутри 

сословий.  Контраст как средство раскрытия конфликта.  Психологизм рассказа.  Нравственность в основе 

поступков героя.  Мечта о воссоединении дворянства и народа. 

         Теория литературы. Художественная деталь.  Антитеза (развитие представлений).  Композиция 

(развитие представлений).  Роль антитезы в композиции произведений. 

Поэзия родной природы.  А. С. Пушкин.  «Цветы последние милей...»,  М. Ю. Лермонтов. «Осень»,  Ф. И. 

Тютчев.  «Осенний вечер», А. А. Фет.  «Первый ландыш»,  А. Н. Майков.  «Поле зыблется цветами...». 
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         Антон Павлович Чехов.  Краткий рассказ о писателе. «О любви» (из трилогии).  История  о 

любви и упущенном счастье. 

         Теория литературы.  Психологизм художественной литературы (развитие представлений). 

Из русской литературы 20 века.( 20 ч) 

         Иван Алексеевич Бунин.  Краткий рассказ о писателе. «Кавказ».  Повествование о любви в 

различных ее состояниях и в различных жизненных ситуациях.  Мастерство Бунина-рассказчика.  Психологизм 

прозы писателя. 

         Александр Иванович Куприн.  Краткий рассказ о писателе. «Куст сирени».  Утверждение 

согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье.  Самоотверженность и находчивость главной героини. 

         Теория литературы.  Сюжет и фабула. 

         Александр Александрович Блок.  Краткий рассказ о поэте. «Россия».  Историческая тема в 

стихотворении,  его современное звучание и смысл. 

         Сергей Александрович Есенин.  Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. «Пугачев».  

Поэма на историческую тему.  Характер Пугачева.  Сопоставление образа предводителя восстания в разных 

произведениях: в фольклоре, в произведениях А. С. Пушкина, С.А. Есенина.  Современность  и  историческое 

прошлое в драматической поэме Есенина. 

         Теория литературы.  Драматическая поэма (начальные представления). 

         Иван Сергеевич Шмелев.  Краткий рассказ о писателе. «Как я стал писателем».  Рассказ о 

пути к творчеству.  Сопоставление художественного произведения с документально-биографическими 

(мемуары, воспоминания, дневники). 

Писатели улыбаются. 

Журнал «Сатирикон». Тэффи, О .Дымов, А. Аверченко.  «Всеобщая история, обработанная 

«Сатириконом» (отрывки).  Сатирическое изображение исторических событий.  Приемы и способы создания 

сатирического повествования.  Смысл иронического повествования о прошлом. 

         М. Зощенко.  «История болезни»; Тэффи. «Жизнь и воротник».  Для самостоятельного 

чтения.  Сатира и юмор в рассказах сатириконцев. 

         Михаил Андреевич Осоргин.  Краткий рассказ о писателе. 

«Пенсне».  Сочетание фантастики и реальности в рассказе.  Мелочи быта и их психологическое содержание.  

Для самостоятельного чтения. 

         Александр Трифонович Твардовский.  Краткий рассказ о писателе. «Василий Теркин».  

Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в произведениях поэта.  Поэтическая энциклопедия 

Великой Отечественной войны.  Тема служения Родине.  Новаторский характер Василия Теркина – сочетание 

черт крестьянина и убеждений гражданина, защитника родной страны.  Картины жизни воюющего народа.  

Реалистическая правда о войне в поэме.  Юмор.  Язык поэмы.  Связь фольклора и литературы.  Композиция 

поэмы.  Восприятие поэмы читателями-фронтовиками.  Оценка поэмы в литературной критике. 

         Теория литературы.  Фольклор и литература (развитие понятия) Авторские отступления как 

элемент композиции (начальные представления). 

         Андрей Платонович Платонов.  Краткий рассказ о жизни писателя. «Возвращение».  

Утверждение доброты, сострадания, гуманизма в душах солдат, вернувшихся с войны.  Изображение 

негромкого героизма тружеников тыла.  Нравственная проблематика рассказа. 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Традиции в изображении боевых 

подвигов народа и военных будней.  Героизм воинов,  защищающих свою Родину: М. Исаковский. 

«Катюша», «Враги сожгли родную хату»; Б. Окуджава. «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют...»; А. 

Фатьянов. «Соловьи»; Л. Ошанин. «Дороги» и другие.  Лирические и героические песни в годы Великой 

Отечественной войны.  Их призывно-воодушевляющий характер.  Выражение в лирической песне сокровенных 

чувств и переживаний каждого солдата. 

         Виктор Петрович Астафьев.  Краткий рассказ о писателе.  «Фотография, на которой меня 

нет».  Автобиографический характер рассказа.  Отражение военного времени.  Мечты и реальность военного 

детства.  Дружеская атмосфера, объединяющая жителей деревни. 

         Теория литературы.  Герой – повествователь (развитие представлений). 

         Русские поэты о Родине, родной природе. 

И. Анненский. «Снег»; Д. Мережковский. «Родное», «Не надо звуков»; Н. Заболоцкий. «Вечер на Оке», 

«Уступи мне, скворец, уголок...»; Н. Рубцов. «По вечерам», «Встреча», «Привет, Россия...». 

         Поэты Русского зарубежья об оставленной ими Родине Н. Оцуп. «Мне трудно без России...» 

(отрывок); З. Гиппиус. «Знайте!», «Так и есть»; Дон- Аминадо. «Бабье лето»; И. Бунин. «У птицы есть 

гнездо...» Общее и индивидуальное в произведениях русских поэтов. 

          Из зарубежной литературы.( 6 ч) 

Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе. «Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев.  

Ромео и Джульетта – символ  любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве Шекспира. 

         Теория литературы.  Конфликт как основа сюжета драматического произведения. 

         Сонеты – «Кто хвалится родством своим со знатью...»,  «Увы, мой стих не блещет 

новизной...».  В строгой форме сонетов – живая мысль, подлинные горячие чувства.  Воспевание поэтом любви 

и дружбы.  Сюжеты Шекспира – «богатейшая сокровищница лирической поэзии» (В. Г. Белинский). 

         Теория литературы.  Сонет как форма лирической поэзии. 

         Жан Батист Мольер.  Слово о Мольере .«Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением 

отдельных сцен).  17 век – эпоха расцвета классицизма в искусстве Франции.  Мольер – великий комедиограф 

эпохи классицизма.  «Мещанин во дворянстве» - сатира на дворянство и невежественных буржуа.  

Особенности классицизма в комедии.  Комедийное мастерство Мольера.  Народные истоки смеха Мольера.  

Общечеловеческий смысл комедии. 

         Теория литературы.  Классицизм.  Сатира (развитие понятия). 
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         Джонатан Свифт.  Краткий рассказ о писателе. «Путешествие Гулливера».  Сатира на 

государственное устройство и общество.  Гротесковый характер изображения. 

         Вальтер Скотт.  Краткий рассказ о писателе. «Айвенго».  Исторический роман.  Средневековая 

Англия в романе.  Главные герои и события.  История, изображенная «домашним образом: мысли и чувства 

героев,  переданные сквозь призму домашнего быта, обстановки, семейных устоев и отношений. 

Планируемые результаты  

Личностные результаты: 

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

чувства гордости за свою родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества, усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества, воспитание чувства ответственности и долга перед 

родиной; 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

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

современного мира; 

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

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

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

достигать с ними взаимопонимания; 

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

сообществах, участие в школьном самоуправлении; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

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

ответственного отношения к своим поступкам; 

формирование коммуникативной компетенции в общении и сотрудничестве со старшими, 

сверстниками, младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов  деятельности; 

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

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

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

уважительное и заботливое отношение ко всем членам семьи; 

развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

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

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

деятельности; 

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

выбирать наиболее эффективные пути решения  образовательных задач; 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

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

условий, умение корректировать свои действия в соответствии с меняющимися условиями; 

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

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

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

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

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

выводы; 

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

учебных и познавательных задач; 

смысловое чтение; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

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

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

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

устной и письменной речью; 

формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

Предметные результаты. 

Обучающиеся должны знать: 

авторов и содержание изученных художественных произведений;   

основные теоретико-литературные понятия:  литература как искусство слова, роды литературы, жанры 

литературы (ода, элегия, баллада, эпиграмма, повесть, роман, притча, поэма, рассказ, трагедия, драма, 

комедия), литературный ритм, рифма, способы рифмовки, стихотворные размеры, силлабо-тоническая и 



82 

 

тоническая система стихосложения,  средства выразительности: аллитерация,  звукопись, сравнение, 

гипербола, эпитет, метафора;  

композиция произведения, портрет, пейзаж, литературный герой, герой - повествователь, лирический герой, 

сюжет, автобиографичность литературного произведения (развитие представления), фольклоризм литературы, 

психологизм, литературный тип, художественная деталь, гротеск, ирония, сатира и юмор как виды 

комического, фантастика в произведении, тема и идея произведения,  публицистика, литературная критика. 

Обучающиеся должны понимать 

проблему изученного произведения; 

связь литературного произведения с эпохой его написания, вневременные нравственные ценности, заложенные 

в нем; 

духовно-нравственные ценности русской литературы и культуры, отличие и общее с духовно-нравственными 

ценностями других народов; 

образную природу литературы как явления словесного искусства, эстетически воспринимать произведения 

литературы; 

эстетическую функцию русского слова, роль изобразительно-выразительных средств в создании произведений. 

Обучающиеся должны уметь: 

уметь  анализировать произведение: определять принадлежность к одному из литературных родов и жанров, 

понимать и формулировать тему, идею произведения, характеризовать героев произведения, сопоставлять их с 

героями других произведений; 

определять в произведении элементы сюжета, композиции, изобразительно-выразительных средств языка, 

понимать их роль в раскрытии идейно-художественного содержания произведения, владеть элементарной 

литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

видеть связь между различными видами искусства и использовать их сопоставление; 

определять авторскую позицию в произведении; 

характеризовать литературного героя, составлять сравнительную характеристику литературных героев; 

формулировать собственное отношение к изученному произведению, давать оценку; 

выразительно читать тексты разных типов; 

воспринимать на слух литературные произведения разных жанров, адекватно понимать их; 

уметь пересказывать прозаические произведения и их отрывки с использованием образных средств русского 

языка и цитат из текста; 

отвечать на вопросы по прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, 

вести диалог; 

создавать сочинение-рассуждение по изучаемому литературному произведению, создавать собственные 

сочинения на темы, связанные с тематикой, проблематикой изучаемых произведений, создавать творческие 

работы разных жанров, писать отзыв, аннотацию на изучаемое произведение,  составлять  план, тезисы статьи, 

таблицы. 

Иностранный язык (англ.) 

Данная программа предназначена для организации процесса обучения английскому языку в 8 классе и 

разработана на основе  линии УМК «Английский язык» (6 класс) авторов 

В. П. Кузовлева, Н. М. Лапа, Э. Ш. Перегудовой, И.П. Костиной, О.В. Дувановой, Е.В. Кузнецовой 

(издательство «Просвещение» 2014 год), согласно требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС) и Примерной программы по иностранному 

языку для 5 – 9 классов.  

Цели и задачи обучения английскому языку в 8 классе: 

В соответствии с ФГОС изучение иностранного языка в школе направлено на формирование и развитие 

коммуникативной компетенции, понимаемой как способность личности осуществлять межкультурное общение 

на основе усвоенных языковых и социокультурных знаний, речевых навыков и коммуникативных умений и 

отношение к деятельности в совокупности ее составляющих — речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной и учебно-познавательной компетенций. 

Речевая компетенция — готовность и способность осуществлять межкультурное общение в четырех видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме), планировать свое речевое и неречевое 

поведение. 

Языковая компетенция —  готовность и способность применять языковые знания (фонетические, 

орфографические, лексические, грамматические) и навыки оперирования ими для выражения 

коммуникативного намерения в соответствии с темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для 

общеобразовательной школы; владение новым по сравнению с родным языком способом формирования и 

формулирования мысли на изучаемом языке. 

Социокультурная компетенция— готовность и способность учащихся строить свое межкультурное общение на 

основе знаний культуры народа страны/стран изучаемого языка, его традиций, менталитета, обычаев в рамках 

тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам и психологическим особенностям учащихся на 

разных этапах обучения; сопоставлять родную культуру и культуру страны/стран изучаемого языка, выделять 

общее и различное в культурах, уметь объяснить эти различия представителям другой культуры, т. е. стать 

медиатором культур, учитывать социолингвистические факторы коммуникативной ситуации для обеспечения 

взаимопонимания в процессе общения. 
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Компенсаторная компетенция — готовность и способность выходить из затруднительного положения в 

процессе межкультурного общения, связанного с дефицитом языковых средств, страноведческих знаний, 

социокультурных норм поведения в обществе, различных сферах жизнедеятельности иноязычного социума. 

Учебно-познавательная компетенция — готовность и способность осуществлять автономное изучение 

иностранных языков, владение универсальными учебными умениями, специальными учебными навыками и 

умениями, способами и приемами самостоятельного овладения языком и культурой, в том числе с 

использованием современных информационных технологий. 

Образовательная, развивающая и воспитательная цели обучения английскому языку реализуются в процессе 

формирования, совершенствования и развития коммуникативной компетенции в единстве ее составляющих. 

Говоря об общеобразовательной цели обучения ИЯ, необходимо иметь в виду три ее аспекта: общее, 

филологическое и социокультурное образование. 

Общее  образование нацелено на расширение общего кругозора учащихся, знаний о мире во всем 

многообразии его проявлений в различных сферах жизни: политике, экономике, бытовой, этнической, 

мировоззренческой, художественной культуре. Оно обеспечивается разнообразием фактологических знаний, 

получаемых с помощью разнообразных средств обучения, научных, научно-популярных изданий, 

художественной и публицистической литературы, средств массовой информации, в том числе Интернета. 

Филологическое образование нацелено на расширение и углубление знаний школьников о языке как средстве 

общения, его неразрывной связи и непрерывном взаимодействии с культурой, орудием и инструментом 

которой он является, о языковой системе; неоднородности и вместе с тем самодостаточности различных языков 

и культур, о человеке как о языковой личности и особенностях вторичной языковой личности, изучающей 

иностранные языки и культуры; дальнейшее совершенствование умений оперирования основными 

лингвистическими терминами, развитие языковой и контекстуальной догадки, чувства языка. 

Филологическое образование обеспечивается: 

а) сравнением родного и изучаемого языков, учетом и опорой на родной, русский язык (в условиях работы в 

национальных школах); 

б) сравнением языковых явлений внутри изучаемого языка; 

в) сопоставлением явлений культуры контактируемых социумов на основе культурных универсалий; 

г) овладением культурой межличностного общения, конвенциональными нормами вербального и 

невербального поведения в культуре страны/стран изучаемого языка. 

Социокультурное образование нацелено на развитие мировосприятия школьников, национального 

самосознания, общепланетарного образа мышления; обучение этически приемлемым и юридически 

оправданным политкорректным формам самовыражения в обществе; обучение этике дискуссионного общения 

и этике взаимодействия с людьми, придерживающимися различных взглядов и принадлежащих к различным 

вероисповеданиям. Социокультурное образование обеспечивается широким применением аутентичных текстов 

страноведческого характера, разнообразных учебных материалов по культуре страны изучаемого и родного 

языков, фотографий, путеводителей, карт, объявлений, плакатов, меню, театральных и концертных программ и 

других артефактов, систематическим использованием звукового пособия, страноведческих видеофильмов на 

английском языке. Формирование и развитие социолингвистической компетенции, которое предполагает 

овладение учащимися социально приемлемыми нормами общения с учетом важнейших компонентов 

коммуникативной ситуации, определяющих выбор языковых средств, разговорных формул для реализации 

конвенциональной функции общения, регистра общения в зависимости от коммуникативного намерения, 

места, статуса и ролей участников общения, отношений между ними. 

Развивающая цель обучения английскому языку состоит в развитии учащихся как личностей и как членов 

общества. 

Развитие школьника как личности предполагает: 

—развитие языковых, интеллектуальных и познавательных способностей (восприятия, памяти, мышления, 

воображения); 

—развитие умения самостоятельно добывать и интерпретировать информацию; 

—развитие умений языковой и контекстуальной догадки, переноса знаний и навыков в новую ситуацию; 

—развитие ценностных ориентаций, чувств и эмоций; 

—развитие способности и готовности вступать в иноязычное межкультурное общение; 

—развитие потребности в дальнейшем самообразовании в области ИЯ. 

Развитие учащихся как членов общества предполагает: 

—развитие умений самореализации и социальной адаптации; 

—развитие чувства достоинства и самоуважения; 

—развитие национального самосознания. 

Решение поставленных задач обеспечивается обильным чтением текстов различных функциональных стилей 

(художественных, научно-популярных, публицистических) и аудированием, обсуждением поставленных в них 

проблем, обменом мнений школьников как на основе прочитанного и услышанного, так и на основе речевых 

ситуаций и коммуникативных задач, предполагающих аргументацию суждений по широкому кругу вопросов 

изучаемой тематики. Сопоставление явлений изучаемой и родной культуры во многом способствует 
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формированию и развитию национального самосознания, гордости и уважения к своему историческому 

наследию, более глубокому осмыслению роли России в современном глобальном мире, что безусловно 

способствует формированию поликультурной личности школьников. 

Достижение школьниками основной цели обучения английскому языку способствует их воспитанию. Участвуя 

в диалоге культур, учащиеся развивают свою способность к общению, пониманию важности изучения 

иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством межкультурного 

общения, познания, самореализации и социальной адаптации. Они вырабатывают толерантность к иным 

воззрениям, отличным от их собственных, становятся более терпимыми и коммуникабельными. У них 

появляется способность к анализу, пониманию иных ценностей и норм поведения, к выработке адекватной 

реакции на то, что не согласуется с их убеждениями. 

Общая характеристика учебного предмета 
Цивилизационные изменения общепланетарного масштаба в совокупности с переменами внутри нашей 

страны изменили социальный статус иностранного языка (ИЯ) как учебного предмета и привели к 

возрастанию роли ИЯ в жизни личности, общества и государства. Из предмета, не имевшего реального 

применения и находившегося в сознании учащихся на одном из последних мест по степени значимости, ИЯ 

превратился в средство, реально востребованное личностью, обществом и государством. Стало очевидно, что 

существование и успешное развитие современного общества возможно только при определённом уровне 

иноязычной грамотности его членов. 

УМК для 6 класса продолжает и развивает систему обучения, положенную в основу УМК для 5 класса, а 

именно обучение иноязычной культуре (ИК). 

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). 

Рабочая программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно-когнитивного, 

социокультурного деятельностного подхода к обучению иностраннщму языку. 

Основное назначение предмета «иностранный язык» состоит в формировании коммуникативной компетенции, 

т. е. способности и готовности осуществить иноязычное межличностное и межкультурное общение с 

носителями языка. 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРЕДМЕТУ 

Коммуникативная методика обучения иностранному языку является основой. Она утверждает, что для 

успешного овладения иностранным языком обучающиеся должны знать не только языковые формы (т.е. 

лексику, грамматику и произношение), но и иметь представление о том, как использовать их в целях реальной 

коммуникации. 

При обучении иностранному языку в 6 классе основными формами работы являются групповая, 

индивидуальная. Использование технологий личностно-ориентированного и дифференцированного обучения, 

информационно-коммуникационных технологий способствует формированию основных 

компетенцийобучающихся, развитию их познавательной активности. 

При изучении данного курса запланировано проведение следующих инновационных форм уроков: 

- урок защиты проектов; 

- урок-конференция; 

- тестирование; 

 

Алгебра 8 класс 

       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. 

Задачи обучения для учащихся 8 класса: 

 Целью изучения курса алгебры в 8 классе  является  изучение квадратичной функции  и  её свойств, 

моделирующей равноускоренные процессы. 

Задачи 
      Помочь школьникам в умении выполнять тождественные преобразования рациональных выражений. 
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      Создать условия для расширения класса функций, свойства и графики которых известны учащимся; 

продолжить формирование представлений о таких фундаментальных  понятиях математики, какими 

являются понятия функции, её области определения, ограниченности. Непрерывности, наибольшего и 

наименьшего значений на заданном промежутке. 
      Помочь школьникам в  умении выполнять несложные преобразования выражений, содержащих 

квадратный корень, изучить новую функцию. 
      Навести определённый порядок в представлениях учащихся о действительных (рациональных и 

иррациональных) числах 
      Помочь школьникам в  умении выполнять действия над степенями с любыми целыми показателями. 
      Помочь школьникам в  умении решать квадратные уравнения и уравнения, сводящиеся к квадратным, 

и применять их при решении задач. 
      Помочь школьникам в  умении решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной; 

познакомиться со свойствами монотонности функции. 
      Особенностью курса является то, что он является продолжением курса алгебры, который базируется на 

функционально - графическом подходе. Это выражается в том, что какой бы класс функций, уравнений и 

выражений не изучался, построение материала практически всегда осуществляется по жёсткой схеме: 
         Функция – уравнения – преобразования. 

 
Цели: 

1. Овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической 

деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования. 

2. Формирование представлений о методах математики как универсального языка науки и техники, 

средства моделирования явлений и процессов. 

3. Развитие интуиции, интеллекта, логического мышления, ясности и точности мысли, элементов 

алгоритмической  культуры, способности к преодолению трудностей. 

4. Воспитание культуры личности, отношения к математике как части общечеловеческой культуры, 

играющей особую роль в общественном развитии. 

Содержание программы курса алгебры для 8-9 классов 

1. Числовая линия 

Натуральные, рациональные, иррациональные и действительные числа. Изображение чисел на числовой 

прямой. Числовые промежутки: аналитическая и геометрическая модели промежутков, обозначение, название. 

Принадлежность числа числовому промежутку. Числовые выражения, значения числовых выражений. Оценка 

иррациональных чисел. Запись рационального числа в виде конечной и бесконечной периодической дроби. 

Запись конечной и бесконечной периодической дроби в виде обыкновенной. Сравнение чисел, свойства 

числовых неравенств. Множества и подмножества. Пересечение и объединение множеств. 

Арифметические действия на множестве действительных чисел. Понятие квадратного и кубического корня 

и корня n-ой степени из неотрицательного числа. Возведение действительных чисел в степень, извлечение 

квадратного и кубического корня из неотрицательного числа. Освобождение от иррациональности в 

знаменателе дроби. Модуль действительного числа. Приближенные вычисления. Приближение с избытком, с 

недостатком. Оценка приближения. Абсолютная и относительная погрешность приближения. Стандартный вид 

числа, его порядок, арифметические действия с числами стандартного вида.  

2. Функционально-графическая линия 

Координатная прямая. Координатная плоскость. Расположение точек на координатной плоскости. 

Абсцисса точки, ордината точки. Ось абсцисс, ось ординат. Симметрия точек, расположенных на координатной 

плоскости, относительно осей координат и начала координат. Уравнения прямых, параллельных осям 

координат.  

Линейная функция, функция 𝑦 = 𝑥2, 𝑦 = −𝑥2, 𝑦 = 𝑘𝑥2, 𝑦 = √𝑥, 𝑦 =
𝑘

𝑥
, 𝑦 = |𝑥|, 𝑦 = 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐, их 

свойства и графики. Степенные функции с целым показателем. Функция 𝑦 = √𝑥
3

. Параллельный перенос 

графиков элементарных функций на координатной плоскости. Область определения и область значений 

функции, наименьшее и наибольшее значения функции, монотонность, непрерывность, ограниченность, 

четность, нечетность, выпуклость. Графическое решение уравнений, неравенств, систем уравнений и 

неравенств. Кусочные функции, чтение графиков кусочных функций. Функциональная символика. Взаимное 

расположение графиков функций, в том числе кусочных, и прямой 𝑦 = 𝑎, исследование числа общих точек при 

различных значениях параметра. 

Графики уравнений: график линейного уравнения с двумя переменными, график квадратного уравнения, 

график уравнения 𝑥𝑦 − 𝑘 = 0 и др. 

Числовые последовательности, способы задания числовой последовательности, график числовой 

последовательности. Арифметическая и геометрическая прогрессии. 

3. Алгебраическая линия 

Математический язык. Математическая модель. Буквенные выражения, значения буквенных выражений 

при различных значениях входящих в него букв. Допустимые и недопустимые значения выражений. Степень 

числа с натуральным показателем, степень числа с нулевым и отрицательным показателем. Свойства степени. 

Одночлены, стандартный вид одночлена, подобные одночлены, арифметические действия с одночленами, 

возведение одночлена в степень. Многочлены, стандартный вид многочлена, приведение подобных членов 
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многочлена, арифметические операции с многочленами. Разложение многочленов на множители. Формулы 

сокращенного умножения. Тождества. Тождественные преобразования многочленов. Алгебраические дроби. 

Допустимые и недопустимые значения алгебраических дробей. Основное свойство алгебраической дроби. 

Сокращение дробей. Приведение алгебраических дробей к общему знаменателю. Арифметические действия с 

алгебраическими дробями. Степень дроби. Преобразования алгебраических дробей. Степень с целым 

показателем. Понятие квадратного корня из неотрицательного выражения, его свойства. Вынесение множителя 

за знак радикала. Внесение множителя под знак радикала. Преобразование выражений, содержащих 

квадратный корень. Линейные, квадратные, рациональные и иррациональные уравнения, алгебраические 

уравнения, сводимые к квадратным. Линейные, квадратные и рациональные неравенства. Системы уравнений и 

неравенств. Уравнения и неравенства как математические модели реальных ситуаций. Системы уравнений и 

неравенств как математические модели реальных ситуаций. 

4. Элементы статистики и комбинаторики 

Данные и ряды данных. Упорядоченные ряды данных, таблицы распределения. Частота результата, таблица 

распределения частот, процентные частоты. Группировка данных. Простейшие комбинаторные задачи. 

Организованный перебор вариантов, дерево вариантов. Комбинаторное правило умножения. Комбинаторные 

задачи. Основные понятия математической статистики. Простейшие вероятностные задачи. 

Экспериментальные данные и вероятности событий. 

Основные виды учебной деятельности 

- Чтение формул, правил, теорем, записанных на математическом языке в знаково-символьном виде. 

Перевод словесных формулировок математических утверждений на математический язык. 

- Описание реальных ситуаций с помощью математических моделей: функций, уравнений, неравенств, 

систем уравнений и неравенств. 

- Планирование хода решения задач с использованием трех этапов математического моделирования. 

Прогнозирование результата решения, оценка реальности полученного ответа. 

- Узнавание, построение и описание графических моделей элементарных функций, изучаемых в 7 – 9 

классах. Применение графического метода решения уравнений, неравенств, систем уравнений. 

- Составление алгоритма построения графика, решения уравнения, неравенства, систем уравнений или 

неравенств, выполнения алгебраических преобразований. 

- Выполнение алгебраических преобразований, пошаговый контроль правильности и полноты выполнения 

алгоритма преобразования. 

- Поиск, обнаружение и устранение ошибок арифметического, алгебраического и логического характера. 

- Сравнение разных способов вычислений, преобразований, решений задач, выбор оптимального способа. 

- Осуществление исследовательской деятельности: наблюдение, анализ, выявление закономерности, 

выдвижение гипотезы, доказательство, обобщение результата. 

- Вывод формул, доказательство свойств, формулирование утверждений.  

- Сбор, анализ, обобщение и представление статистических данных.   

- Поиск информации в учебной и справочной литературе и в Интернете. 

Планируемые результаты обучения 

К концу изучения курса алгебры в основной школе будет обеспечена готовность учащихся к дальнейшему 

образованию, достигнут необходимый уровень их математического развития: 

- осознание возможностей и роли математики в познании и описании реальных ситуаций окружающего 

мира, понимание математики как части общечеловеческой культуры; 

- осознание того, как математически определенные функции описывают реальные процессы и 

зависимости, умение приводить примеры; 

- умение моделировать реальные ситуации;  

- понимание того, как потребности практической деятельности человека привели к расширению понятия 

числа; 

- понимание того, как используются математические формулы, уравнения и неравенства; умение 

приводить примеры их применения для решения математических и практических задач; 

- способность понимать существо понятия математического доказательства, алгоритма действия, 

приводить их примеры; 

- способность проводить математическое исследование, анализировать, обобщать, делать выводы; 

- применение универсальных учебных действий (анализ, сравнение, обобщение, классификация) для 

упорядочивания, установления закономерностей на основе математических фактов; 

- осознание вероятностного характера многих закономерностей окружающего мира; понимание 

статистических закономерностей и выводов; 

- осуществление поиска необходимой информации в учебной и справочной литературе и в Интернете; 

- осуществление проверки хода решения и оценки результата выполнения математического задания, 

обнаружение и исправление ошибок. 

Требования к подготовке учащихся по предмету 

     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 
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осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных и конструирования новых алгоритмов; 

решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач, требующих поиска пути 

и способов решения; исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, обобщения, 

постановки и формулирования новых задач; ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и 

письменной речи, использования различных языков математики (словесного, символического, графического), 

свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, интерпретации, аргументации и 

доказательства; проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их 

обоснования; поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования разнообразных 

информационных источников, включая учебную и справочную литературу, современные информационные 

технологии. 

В результате изучения математики ученик должен 
Знать/понимать: 

    Существо понятия математического доказательства; приводить примеры доказательств; 
    Существо понятия алгоритма; приводить 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. 

В результате изучения математики ученик должен: 

Знать: 

     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 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 с 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; 
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     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 исследования построенных моделей с использованием аппарата 

алгебры; 

    Описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами при исследовании 

несложных практических ситуаций; 

    Интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами; 

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 модели с реальной ситуацией; 

    Понимания статистических утверждений. 

Геометрия 7-9 класс 

Цель программы:  

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; 

Задачи программы:  

 планирование и осуществление алгоритмической деятельности, выполнение заданных и конструирование 

новых алгоритмов; 

 решение разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач, требующих 

поиска пути и способов решения; 

 исследовательская деятельность, развитие идей, проведение экспериментов, обобщение, постановки и 

формулирования новых задач;  
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 ясное, точное, грамотное изложение своих мыслей в устной и письменной речи, использование 

различных языков математики (словесного, символического, графического), свободного перехода с 

одного языка на другой для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

 проведение доказательных рассуждений, аргументации, выдвижение гипотез и их обоснование; 

 поиск, систематизация, анализ и классификация информации, использование разнообразных 

информационных источников, включая учебную и справочную литературу, современные 

информационные технологии.  

 

     Для обеспечения учебного процесса в 7-9 классах взята авторская программа общеобразовательных 

учреждений составитель Т.А. Бурмистрова и выбран учебник «Геометрия, 7-9 класс» Атанасян Л.С. и др., 

Москва, «Просвещение»,2012г. Годовой объем учебного времени составляет 68 часов, недельная нагрузка 2 

часа (34 недель*2 часа=68 часов)  

История 8 класс 

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 поликонфессиональное 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 российского народа важны и для понимания 

современных общественных процессов, ориентации в динамично развивающемся информационном 

пространстве. 

 

Отбор содержания курса истории производится с учетом психологических и социально-возрастных 

потребностей детей с ОВЗ, обучающихся по адаптированным образовательным программам. Упрощены 

наиболее сложные для понимания темы, сокращен объем изучаемого материала и снижены требования к 

знаниям и умениям учащихся. 

 

Особенности психического развития детей, занимающихся по адаптированным образовательным программам, 

прежде всего, недостаточная сформированность мыслительных операций. Все это обуславливает 

дополнительные коррекционные задачи, направленные на развитие познавательной активности обучающихся, 

на создание условий для осмысления выполняемой работы. Логика и структура курса при этом остаются 

неизменными. Последовательность изучения разделов и тем остается прежней, переработано только их 

содержание. 

 

При изучении курса реализуется опора на уже имеющиеся знания учеников. Учитывается, что уровень 

возрастных и познавательных возможностей учащихся основного звена позволяет сформировать целостную 

картину развития нашей страны на современном этапе развития.  

 

Адаптированная программа направлена на всестороннее развитие личности воспитанников, способствует их 

умственному развитию, обеспечивает гражданское, эстетическое, нравственное воспитание. Содержание 

обучения имеет практическую направленность. 

 

В программе основным принципом является принцип коррекционной направленности. Особое внимание 

обращено на коррекцию имеющихся у воспитанников специфических нарушений, используя принцип 

воспитывающей и развивающей направленности обучения, принцип научности и доступности обучения, 

принцип систематичности и последовательности в обучении, принцип наглядности в обучении, принцип 

индивидуального и дифференцированного подхода в обучении и т.д. 

 

Методы: 

Словесные - рассказ, объяснение, беседа; 

Наглядные - наблюдение, демонстрация; 

Практические – упражнения; 

Методы изложения новых знаний;  

Методы повторения, закрепления знаний;  

Методы применения знаний; 

Методы контроля. 

 

Занятия проводятся в классно-урочной форме.  

 

Типы уроков: 

Урок сообщения новых знаний (урок первоначального изучения материала); 

Урок формирования и закрепления знаний и умений (практический урок); 

Урок обобщения и систематизации знаний (повторительно-обобщающий урок); 

Комбинированный урок; 

Применяются ИКТ: фрагменты кино (видео, DVD), мультимедиа, презентации. 

Для контроля ЗУНов учащихся применяются тестовые работы. 

 

При этом как на ступени основного общего образования, так и в старших классах изучение истории должно 

быть ориентировано, прежде всего, на личностное развитие учащихся, использование потенциала 



90 

 

исторической науки для социализации подростков, формирования их мировоззренческих убеждений и 

ценностных ориентаций. 

 

Содержание учебного предмета «История» для 8 класса изложено в ней 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, изучение 

которого способствует правильной профессиональной ориентации учащихся. 

 

Место учебного предмета в учебном плане школы 

 

Основные содержательные линии программы в 8 классе реализуются в рамках двух курсов – «Истории России» 

и «Всеобщей истории», которые изучаются раздельно. Внутренняя периодизация в рамках этих курсов 

учитывает сложившиеся традиции преподавания истории и необходимость сбалансированного распределения 

учебного материала.  

 

С учетом психолого-возрастных особенностей учащихся, требований межпредметной интеграции, на основе 

примерной программы устанавливается примерное распределение учебного времени и крупных тематических 

блоков. 

 

Планируемый результат. 

 

В результате изучения истории учащиеся должны: 

 

Знать/понимать 

• основные этапы и ключевые события истории Древнего мира; выдающихся деятелей этого периода; 

• выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

• важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

• изученные виды исторических источников. 

Уметь 

• соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять последовательность и 

длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

• использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных учебных задач; 

сравнивать свидетельства разных источников; 

• показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города, места 

значительных исторических событий; 

• рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание необходимых фактов, 

дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и 

иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических источников; использовать приобретенные 

знания при написании творческих работ (в том числе сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов; 

• соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты исторических 

процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и события по заданному признаку; 

объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия сравниваемых 

исторических событий и явлений; ---определять на основе учебного материала причины и следствия 

важнейших исторических событий;  

• объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и всеобщей 

истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

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

• понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений современной жизни; 

• высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира; 

• объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

• использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в общении с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

Уметь 

• соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять последовательность и 

длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

• использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных учебных задач; 

сравнивать свидетельства разных источников; 

• показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города, места 

значительных исторических событий. 

Обществознание 8 класс 
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Содержание программы  

 

Введение. 

 Что мы уже знаем и умеем. Чем  мы будем заниматься в новом учебном году. Как добиваться успехов в 

работе, в классе и дома. 

Тема 1. Личность и общество  

 Личность. Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные ценности и ориентиры. Общество как форма 

жизнедеятельности людей. Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь. Общественные отношения. 

Социальные изменения и их формы. Развитие общества. Человечество в XXI веке, тенденции развития, 

основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы современности. 

Тема 2. Сфера духовной культуры  

Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и общества. Тенденции развития 

духовной культуры в современной России. 

Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. Добро и зло - 

главные понятия этики. Критерии морального поведения. Долг и совесть. Объективные обязанности и 

моральная ответственность. Долг общественный и долг моральный. Совесть внутренний самоконтроль 

человека. Моральный выбор. Свобода и ответственность. Моральные знания и практическое поведение. 

Критический анализ собственных помыслов и поступков. Значимость образования в условиях 

информационного общества. Основные элементы системы образования в Российской Федерации. 

Непрерывность образования. Самообразование. Наука, ее значение в жизни современного общества. 

Нравственные принципы труда ученого. Возрастание роли научных исследований в современном мире. 

Религия как одна из форм культуры. Религиозные ор ганизации и объединения, их роль в жизни современного 

общества. Свобода совести. 

Тема 3. Социальная сфера  

 Социальная структура общества. Социальная мобильность. Большие и малые социальные группы. 

Формальные и неформальные группы. Социальный конфликт, пути его разрешения. Социальный статус и 

социальная роль. Многообразие социальных ролей личности. Половозрастные роли в современном обществе. 

Социальные роли подростка. Отношения между поколениями. Этнические группы. Межнациональные 

отношения. Отношение к историческому прошлому, традициям, обычаям народа. Взаимодействие людей в 

многонациональном и многоконфессиональном обществе. Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании 

и алкоголизма для человека и общества. Социальная значимость здорового образа жизни. 

Тема 4. Экономика  

 Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. Свободные и 

экономические блага. Альтернативная стоимость (цена выбора). Основные вопросы экономики: что, как и для 

кого производить. Функции экономической системы. Модели экономических систем. Собственность. Право 

собственности. Формы собственности. Защита прав собственности. Рынок. Рыночный механизм регулирования 

экономики. Спрос и предложение. Рыночное равновесие. Производство. Товары и услуги. Факторы 

производства. Разделение труда и специализация. Предпринимательство. Цели фирмы, ее основные 

организационно-правовые формы. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. Роль государства в 

экономике. Экономические цели и функции государства. Государственный бюджет. Налоги, уплачиваемые 

гражданами. Распределение. Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Экономические меры 

социальной поддержки населения. Потребление. Семейное потребление. Страховые услуги, предоставляемые 

гражданам. Экономические основы защиты прав потребителя. 

 Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые гражданам. 

Формы сбережения граждан. Потребительский кредит. Безработица. Причины безработицы. Экономические и 

социальные последствия безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. Обмен. Мировое хозяйство. 

Международная торговля. Обменные курсы валют. Внешнеторговая политика. 

 

 
Планируемые результаты. 

 
Аргументировать своё отношение к проявлению человека как личности вне общества, 

анализировать социальную ситуацию,  

соотносить мировоззрение и жизненные ценности, 

составлять сравнительную таблицу признаки, 

- называть признаки человека, характеризующие его как личность  и как индивидуальность 

- объяснять основные понятия, объяснять связь культуры общества и культуры человека 

- характеризовать особенности культуры современной России 

- объяснять основные понятия 

- объяснять назначение морали для людей 

- характеризовать признаки морали 

- давать оценку гуманизму как высшей моральной ценности 

- определять поступки, в которых проявляется любовь к ближнему 

- сравнивать патриотизм и гражданственность 

- анализировать социальные ситуации  

- анализировать социальные ситуации  

- характеризовать понятие долг и совесть 

- высказывать своё  понимание контроля и оценивания исполнение долга 

- анализировать социальные ситуации  

Объяснять свободу выбора 
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- сравнивать свободу и ответственность  

Характеризовать ответственное и безответственное поведение 

- высказывать своё  отношение к гарантии выполнения морального долга 

- анализировать социальные ситуации  

- давать объяснение приоритетности образования, 

- анализировать значимость образования в информационном обществе 

-  называть основные качества человека информационного общества 

- называть основные элементы образовательной системы РФ 

- анализировать документы и социальные ситуации 

- характеризовать науку как особую систему знаний 

-объяснять роль науки в современном обществе  

- давать объяснение принципа свободы совести и вероисповедания 

- систематизировать материал, составлять таблицу; 

- давать определение религии 

- знать функции религии 

-перечислить основные виды религиозных организаций 

- объяснять понятие  «сфера духовной жизни» 

- сопоставлять науку и образование 

- объяснять значение морали для  человека 

 - излагать роль религии в жизни общества 

 

- анализировать документы и социальные ситуации 

- систематизировать материал, составлять таблицу; 

- объяснять как экономика зависит от объема и направленности потребностей 

- показывать как определяется альтернативная стоимость выбора 

- давать определение понятиям 

- анализировать документы и социальные ситуации 

- систематизировать материал, составлять таблицу; 

- находить решение противоречию между ограниченностью ресурсов и ростом потребностей людей 

- сопоставлять способы координации экономического выбора в различных экономических системах 

- объяснять особенности функционирования основных экономических систем 

- знать основные понятия и термины 

- анализировать документы и социальные ситуации 

- знать основные понятия и термины 

- объяснять действие спроса и предложения 

- давать оценку принципа «невидимой руки рынка» 

- объяснять механизм установления равновесной  цены 

- анализировать документы и социальные ситуации 

- знать основные понятия и термины 

- называть функции рынка 

- объяснять роль производства в экономике 

- объяснять значение разделение труда и специализации 

- анализировать документы и социальные ситуации 

- называть условия перехода «продукт-товар» 

- знать отличия предпринимательской деятельности от других форм хозяйствования 

- называть функции предпринимательства 

- называть цели фирмы 

- знать основные понятия и термины 

- сравнивать организационно-правовые формы предпринимательства 

- анализировать документы и социальные ситуации 

- составлять сравнительную таблицу 

- систематизировать материал, составлять схему, таблицу 

- анализировать документы и социальные ситуации 

- анализировать необходимость рынка для государства 

- называть круг экономических проблем, регулируемых государством 

- называть государственные способы воздействия на экономику 

- знать основные понятия и термины 

- анализировать документы и социальные ситуации 

- объяснять причины неравенства людей и их доходов 

- анализировать невозможность устранения неравенства в доходах 

-объяснять экономические меры государства по социальной поддержке 

- давать общую оценку социальным программам и адресной помощи 

- знать основные понятия и термины 

-называть источники доходов населения 

- анализировать документы и социальные ситуации 

Объяснять, что влияет на объем и структуру потребительских расходов 

- объяснять связь между доходом и потреблением 

- давать оценку степени благосостояния граждан 

- анализировать возможность школьника вносить личный вклад в совокупный доход семьи 

- давать оценку защиты прав потребителя 
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- знать основные понятия и термины 

- называть виды страховых услуг 

- анализировать документы и социальные ситуации 

- объяснять рост цен в рыночной экономике 

- объяснять разницу между номинальным и реальным доходом 

- - систематизировать материал, составлять таблицу 

- называть влияние инфляции на доходы 

- называть формы сбережения граждан 

- называть назначение  потребительского кредита 

- анализировать документы и социальные ситуации 

-  анализировать статистические данные; 

-  объяснять экономические и социальные последствия безработицы 

- составление таблицы «Последствия безработицы» 

- знать основные понятия и термины 

- называть причины безработицы 

- называть категории занятых и безработных 

- уметь определять уровень безработицы в стране 

- анализировать документы и социальные ситуации 

-  анализировать статистические данные 

- объяснять выгоды стран от участия в межд-м разделении труда 

- анализировать условия изменения обменного курса валют 

- знать основные понятия и термины 

- уметь вести дискуссию 

-  анализировать статистические данные;  

-  презентовать сделанные выводы 

 

- анализировать документы и социальные ситуации 

-  анализировать статистические данные 

-  выделять признаки и причины соц. неравенства 

- анализировать роль социальных конфликтов в развитии общества 

Систематизировать материал, составлять таблицу «Многообразие социальных групп» 

- знать основные понятия и термины 

- называть признаки страты 

- называть признаки и виды социальных групп 

- анализировать документы и социальные ситуации 

-  анализировать статистические данные 

- объяснять, что определяет статус человека 

- сравнивать статусы 

- анализировать статусные позиции молодых в обществе 

- объяснять закрепление гендерных ролей 

- знать основные понятия и термины 

- анализировать документы и социальные ситуации 

- сравнивать понятия «нация» и «этнос» 

- объяснять значение национальных традиций 

- анализировать заинтересованность народов в сотрудничестве 

- объяснять опасность межнациональных конфликтов 

- высказать своё мнение о мерах по предотвращению конфликтов 

- называть нормы по вопросам развития наций и нац. отношений в законах России 

- анализировать документы и социальные ситуации 

-  анализировать статистические данные 

- проследить связь между понятиями «социальная норма» и «отклоняющееся поведение» 

- аргументировать причины и вред алкоголизма и наркомании для человека, общества 

- приводить примеры позитивного отклоняющегося поведения 

-  давать общую оценку  

-  объяснять причины 

-  использовать полученные знания в групповой интеллектуальной игре;  

-  грамотно взаимодействовать в группе 

-  формулировать проблемные вопросы и задания. 

Геометрия  8 класс 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

Учащиеся должны знать и уметь: 

По теме «Начальные геометрические сведения» 

- знать простейшие геометрические фигуры, уметь их изображать;  

- овладеть понятием равенства геометрических фигур на основе наглядного понятия наложения.  

По теме «Треугольники» 

- уметь доказывать равенство треугольников с помощью изученных признаков; 

- уметь строить треугольники с помощью циркуля и линейки; 

- овладеть понятиями медианы, биссектрисы и высоты треугольника; 
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- совершенствовать умение применять полученные знания при решении задач. 

По теме «Параллельные прямые» 

- знать признаки и свойства параллельных прямых, связанные с углами, образованными при пересечении двух 

прямых секущей; 

- уметь применять эти свойства при решении задач. 

По теме «Соотношения между сторонами и углами треугольника» 

- знать теорему о сумме углов треугольника, уметь ее доказывать; 

- знать признаки равенства прямоугольных треугольников; 

- уметь строить треугольник по трем элементам; 

- уметь применять полученные знания при решении задач. 

По теме «Четырехугольники»: 

- знать, что такое периметр многоугольника, какой многоугольник называется выпуклым; определения 

параллелограмма и трапеции, формулировки свойств и признаков параллелограмма и равнобокой трапеции; 

определения прямоугольника, ромба, квадрата, формулировки их свойств и признаков; определения 

симметричных точек и фигур относительно прямой и точки; 

- уметь объяснить, какая фигура называется многоугольником; вывести формулу суммы углов выпуклого 

многоугольника; делить отрезок на n- равных частей с помощью циркуля и линейки; доказывать свойства и 

признаки изученных фигур и применять их при решении задач; строить симметричные точки и распознавать 

фигуры, обладающие осевой симметрией и центральной симметрией. 

По теме «Площадь»: 

- знать основные свойства площадей и формулы для вычисления площадей; теорему об отношении площадей 

треугольников, имеющих по равному углу; теорему Пифагора и обратную ей теорему; 

- уметь вывести формулу для вычисления площадей; применять все изученные формулы при решении задач. 

 

По теме «Подобные треугольники»: 

- знать определения пропорциональных отрезков и подобных треугольников, теорему об отношении площадей 

подобных треугольников и свойство биссектрисы треугольника; признаки подобия треугольников; теоремы о 

средней линии треугольника, точке пересечения медиан треугольника и пропорциональных отрезках в 

прямоугольном треугольнике; определения синуса, косинуса, тангенса острого угла прямоугольного 

треугольника; значения синуса, косинуса, тангенса для углов 30°, 45°, 60°; 

- уметь доказывать изученные теоремы и применять их при решении задач; с помощью циркуля и линейки 

делить отрезок в данном отношении и решать задачи на построение; доказывать основное тригонометрическое 

тождество и решать задачи. 

По теме «Окружность»: 

- знать возможные случаи взаимного расположения прямой и окружности, определение касательной, 

свойство и признак касательной; какой угол называется центральным и какой вписанным, как определяется 

градусная мера дуги окружности, теорему о вписанном угле, следствия из нее и теорему о произведении 

отрезков пересекающихся хорд; теоремы о биссектрисе угла и о серединном перпендикуляре к отрезку, их 

следствия, а также теорему о пересечении высот треугольника; какая окружность называется вписанной в 

многоугольник и какая описанной около многоугольника, теоремы об окружности, вписанной в треугольник, и 

об окружности, описанной около треугольника, свойства вписанного и описанного четырехугольников; 

- уметь доказывать свойства, признаки и теоремы изучаемые в параграфе и применять их при решении задач. 

По теме «Векторы», «Метод координат»: 

- знать понятие вектора, направление векторов, равенство векторов; 

- уметь выполнять операции над векторами; 

- знать координаты вектора, 

- уметь применять теоретические знания при решении задач; 

По теме «Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов»: 

- знать определение синуса, косинуса, тангенса угла; теоремы синусов и косинусов; 

 соотношение между сторонами и углами треугольников; скалярное произведение векторов; 

- уметь выполнять решение треугольников; применять теоретические знания при решении задач. 

По теме «Длина окружности и площадь круга»: 

- знать определение правильных многоугольников; определение вписанной и описанной окружностей; 

формулы вычисления площадей и сторон правильных многоугольников, радиусов вписанных и описанных 

окружностей, длины дуги, площади круга; 

- уметь применять теоретические знания при решении задач. 

По теме «Движения»:  

- знать определение движения, типы движений, свойства движений; 

- уметь применять теоретические знания при решении задач 
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По теме «Начальные сведения из стереометрии»: 

- знать геометрические тела и поверхности, тела и поверхности вращения; формулы для вычисления их 

площадей поверхностей и объемов; 

- уметь применять эти формулы для решения задач. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения  геометрии  ученик должен 

         знать/понимать 

 существо понятия математического доказательства; приводить примеры доказательств; 

 существо понятия алгоритма; приводить 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 геометрическим языком 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, соображения 

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). 

 

Для оценки учебных достижений обучающихся используется: 

Текущий контроль в виде проверочных работ и тестов 

Тематический контроль в виде  контрольных работ и зачетов 

Итоговый контроль в виде контрольной работы и теста 

 

История 8 класс 

Цель изучения курсов «Новая история 1800-1913 гг.» и «История России XIX в.»: 

- освоение школьниками ключевых исторических понятий; ознакомление с основными 

религиозными системами; раскрытие особенностей социальной жизни, структуры общества на этапе до начала 

XX  века; раскрытие специфики власти; раскрытие выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории 

XIX – начала XX вв.; раскрытие значения политического и культурного наследия разных цивилизаций. 

Общие задачи изучения предмета истории в 8 классе следующие: 
- формирование ценностных ориентиров для этнонациональной, культурной самоидентификации в 

обществе на основе освоенных знаний о народах, персоналиях Нового времени; 

- овладение знаниями о своеобразии эпохи в социальной, экономической, политической, духовной и 

нравственной сферах и раскрытие особенностей с помощью ключевых понятий предмета; 

- воспитание толерантности, уважения к культурному наследию, религии различных народов с 

использованием педагогического и культурного потенциала русской литературы, легенд и мифов других 
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народов; 

- формирование способности к самовыражению, самореализации, на примерах поступков и 

деятельности наиболее ярких личностей Нового времени; 

- развитие у учащихся интеллектуальных способностей и умений самостоятельно овладевать 

историческими знаниями и применять их в разных ситуациях; 

- формирование у школьников способности применять знания о культуре, политическом устройстве 

древнерусского общества и различных государств  для понимания сути современных общественных явлений, в 

общении с другими людьми в условиях современного поликультурного общества. 

Эти знания, умения и ценности создают предпосылки для личностного развития учащихся, 

выражающегося в осознании ими культурного многообразия мира, в понимании и уважении других людей, 

народов и культур.                            

 

Содержание тем учебного курса 

Всеобщая история 

Основное содержание программы 

 «История нового времени» 8 класс 28 часов. 

Становление индустриального общества. 

Переход от традиционного (аграрного) к индустриальному обществу в Европе. Промышленный переворот, его 

особенности в странах Европы и США. Изменения в социальной структуре общества, демографическом 

развитии. Идейные течения. Наука и церковь.  

Художественная культура 19 века.  

Развитие научной картины мира в XIX в. Изменение взглядов на природу и общество на рубеже XIX-

ХХ вв. Демократизация образования. Изменения в быту. Градостроительство. Развитие транспорта и средств 

связи.  

Основные течения в художественной культуре XIX – начала ХХ вв. (романтизм, реализм, модерн, 

символизм, авангардизм). Рождение кинематографа.  

Духовный кризис индустриального общества на рубеже XIX-ХХ вв. Декаданс.  

 Строительство новой Европы.  

Империя Наполеона I во Франции. «Гражданский кодекс». Наполеоновские войны. Венский конгресс. 

Священный союз. «Восточный вопрос» в политике европейских государств в XIX в. Возникновение 

профсоюзного движения в странах Европы. Тред-юнионы. Марксизм. К. Маркс. Ф. Энгельс. Анархизм. 

Образование I и II Интернационалов. Возникновение социалистических партий. Социальный реформизм во 

второй половине XIX – начале ХХ вв. Д. Ллойд Джордж. Т. Рузвельт. В. Вильсон. Ж. Клемансо.  

Страны Западной Европы на рубеже 19-20 .  

Формирование идеологии либерализма, социализма, консерватизма. Возникновение рабочего 

движения. Чартистское движение в Англии. Европейские революции XIX в. Вторая империя во Франции.  

Национальные идеи в странах Европы. Объединение Италии. К. Кавур. Дж. Гарибальди. Создание 

единого германского государства. О. Бисмарк. Франко-прусская война 1870-1871 гг. Образование Германской 

империи. Австро-Венгерская империя. Народы Юго-Восточной Европы в XIX в. 

Две Америки.  

Север и Юг Соединенных Штатов Америки: экономическое и политическое развитие, 

взаимоотношения. Движение за отмену рабства. Гражданская война 1861-1865 гг. А. Линкольн. Реконструкция 

Юга. Демократы и республиканцы.  

Традиционные общества в 19 веке: новый этап колониализма  

Провозглашение независимых государств в Латинской Америке. С. Боливар. Х. Сан-Мартин. США и 

страны Латинской Америки. Доктрина Монро. Мексиканская революция 1910-1917 гг. 

Создание колониальных империй. Установление британского колониального господства в Индии. 

Восстание сипаев 1857-1859 гг. «Опиумные войны». Движение тайпинов. Колониальные захваты в Африке. 

Империализм – идеология и политика. 

Кризис традиционного общества в странах Азии на рубеже XIX-XX вв. Реставрация Мэйдзи. Начало 

модернизации в Японии. Революции в Иране, Османской империи, Китае.  
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Международные отношения в конце 19- начале 20 века 

   История России. XIX в. –  

Россия в первой половине XIX в.    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. АлександрI . 

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 1801-1812 гг. 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. Присоедиение 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. 

Патриотический подъем народа. Герои войны (М.И. Кутузов, П.И. Багратион, Н.Н. Раевский, Д.В. Давыдов.).    

Партизанское движение. Гибель «Великой армии» Наполеона. Освобождение России от захватчиков. 

Заграничный поход русской армии. Внешняя политика в 1813- 1825 гг. Начало заграничных походов, их 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 1820-х гг. Основные итоги внутренней политики Александра I. 

 Социально- экономическое развитие. Экономический кризис 1812-1825. Аграрный проект А.А. Аракчеева. 

Проект крестьянской реформы Д.А. Гурьева. Развитие промышленности и торговли. Общественные движения.  

Предпосылки возникновения и идейные основы общественных движений. Тайные масонские организации. 

Союз спасения. Союз благоденствия. Южное и северное общества. Программные проекты П.И. Пестеля и Н.М. 

Муравьева. Власть и общественные движения.  

Династический кризис 1825 г. Восстание декабристов. 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 г. 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 годов. Особенности общественного движения 1830—1850-х гг. 
Консервативное движение. «Теория официальной народности». С.С.Уварова. Либеральное движение. 

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 и Н.П. Огарев. Петрашевцы. Теория «общинного социализма». 

Крымская война 1853-1856 гг. Обострение восточного вопроса. Цели, силы, планы сторон. Основные этапы 

войны. Оборона Севастополя. П.С. Нахимов. В.А. Корнилов. В.И. Кавказский фронт. Парижский мир 1856 г. 

Итоги войны. Развитие образования в первой половине XIX в., его сословный характер. 

Научные открытия. Открытия в биологии. И.А. Двигубского, К.М. Бэра. Дядьковского. 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.Х.ленца. А.А. Воскресенский, Н.И. Зинин и 

развитие органической химии. Русские первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции И.Ф. 

Крузенштерна и Л.Ф.Лисянского, Ф.Ф. Беллинсгаузена 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.) 
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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.И. Мартынов. 

Музыка. Становление русской национальной музыкальной школы. А.Е. Варламов. А.А. Алябев. М.И.Глинка. 

А.С. Даргомыжский. Живопись. К.П. Брюлов. 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. Воронихин (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. Повторение и обобщение 
«Россия на пороге перемен». 

Россия во второй половине XIX в. – 22 часов 

Отмена крепостного права. Социально-экономические 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 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. XIX в. «Конституция» М.Т. Лорис-Меликова. Национальный вопрос в царствование 

Александра II. Польское восстание 1863 г. Рост национального самосознания народов Украины и Белоруссии. 

Усиление русификаторской политики. Расширение автономии Финляндии. Еврейский вопрос. 

«Культурнистическая 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-

начала 60-х годов. 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 1860-1870 –х. гг. С.Г. Нечаев и «Нечаевщина». «Хождение в 
народ», «Земля и Воля». Первые рабочие организации. Раскол «Земли и Воля». «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 и 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 

позиции дворянства. наступление на местное самоуправление. Национальная религиозная политика 

Александра III. Экономическое развитие страны в 80-90 гг. Общая характеристика экономической политики 

Александра III. Деятельность Н.Х. Бунге. Экономическая политика Вышнеградского.  

  Начало государственной деятельности С.Ю.Витте. Золотое десятилетие русской промышленности. Состояние 

сельского хозяйства. Положение основных слоев российского 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. Казачество.  

    Особенности российского пролетариата. Общественное движение в 80-90 –х гг. Кризис революционного 

народничества. Изменения в либеральном движении. Усиление позиции консерваторов. Распространение 
марксизма в России.  

    Внешняя политика Александра III. Приоритеты и основные направления во внешней политике Александра 

III. Ослабление российского влияния на Балканах. Поиск союзников в Европе. Сближение России и Франции. 

Азиатская политика России. Политика России. Развитие образования и науки во второй половине XIX в. 
Подъем российской демократической культуры.  

   Просвещение во второй половине 19 в. Школьная реформа. Развитие естественных и общественных наук. 

Успехи физико-математических, прикладных и химических наук. Географы и путешественники. 

Сельскохозяйственная наука. Историческая наука. Литература и журналистика. Критический реализм в 
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литературе (Н.А. Некрасов, И.С. Тургенев, Л.Н. Толстой, Ф.М. Достоевский). Развитие российской 
журналистики. Революционно-демократическая литература.  

   Искусство. Общественно-политическое значение деятельности передвижников. Могучая кучка и П.И. 

Чайковский, их значение для развитие 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. Итоговое повторение и обобщение. Россия и мир на 
пороге XX в. 

Планируемые результаты 

Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе учащиеся должны овладеть 

следующими знаниями и умениями (знать/ уметь): 

Знать: 

 даты основных событий; 

 термины и понятия значительных процессов и основных событий, их участников; 

 результаты и итоги событий XIX в.;  

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся к XIX в.;  

 изученные виды исторических источников. 

Уметь:  

 сравнивать исторические явления и события; 

 объяснять смысл, значение важнейших исторических понятий; 

 уметь дискутировать; 

 анализировать исторический источник; 

 самостоятельно давать оценку историческим явлениям, высказывать собственное суждение; 

 читать историческую карту; 

 группировать (классифицировать) исторические события и явления по указанному признаку; 

 называть характерные и существенные признаки исторических явлений и процессов; 

 излагать суждения о причинах следствиях исторических событий; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников (первоисточники, исторические 

сочинения, учебник, исторические карты, графики); 

 сравнивать данные разных источников, исторические события и явления, определять общее и 

различия; 

 различать факты и их интерпретации, оценки, классифицировать факты по различным основаниям; 
соотносить единичные факты и общие явления; 

Владеть компетенциями:  

 учебно-познавательной; 

 рефлексивной;  

 информационно-коммуникативно
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              Требования к результатам обучения 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. 

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; 
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- использовать знания об истории и культуре своего народа 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). 

Показатели освоения курса 
Показателями усвоения учебного содержания курса являются базовые компетентности: социально-адаптивная 

(гражданственная), когнитивная (познавательная), информационно-технологическая , коммуникативная 

Результаты усвоения социально-адаптивной, информационно-технологической и коммуникативной 

компетентностей 
- способность осуществлять поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа; 

- способность выделять главное в тексте и второстепенное; 

- способность анализировать графическую, статистическую, художественную, текстовую, аудиовизуальную и 

пр.; 

- способность выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, выборочно). Способность 

развёрнуто излагать свою точку зрения, аргументировать её в соответствии с возрастными возможностями; 

- способность пользоваться мультимедийными ресурсами и компьютером для обработки, передачи, 

систематизации информации в соответствии с целью; 

- способность (на уровне возраста) вести диалог, публично выступать с докладом, защитой презентации; 

- способность организовывать свою деятельность и соотносить её с целью группы, коллектива; 

- способность слышать, слушать и учитывать мнение другого в процессе учебного сотрудничества; 

- способность определять свою роль в учебной группе и определять вклад в общий результат; 

- способность оценивать и корректировать своё поведение в социальной среде. 

Физика 8 класс 

I. Тепловые явления. (25 ч.) 

Экспериментальный и теоретический методы изучения природы. Измерение физических величин. 

Погрешность измерения. 

Построение графика по результатам экспериментов. Наблюдение простейших явлений и процессов природы с 

помощью органов чувств (зрения, слуха, осязания). Использование простейших измерительных приборов. 

Схематическое изображение опытов. Методы получения знаний по тепловым и электрическим явлениям. 

Построение и проверка гипотез. Систематизация в виде таблиц, графиков, теоретические выводы и 

умозаключения.  

Внутренняя энергия. Тепловое движение. Температура. Теплопередача. Необратимость процесса теплопередачи. 

Связь температуры вещества с хаотическим движением его частиц. Способы изменения внутренней энергии. 

Теплопроводность. 

Количество теплоты. Удельная теплоемкость.  

Конвекция. 

Излучение. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. 

Плавление и кристаллизация. Удельная теплота плавления. График плавления и отвердевания. 

Преобразование энергии при изменениях агрегатного состояния  

вещества.  

Испарение и конденсация. Удельная теплота парообразования и конденсации. 

Работа пара и газа при расширении. 

Кипение жидкости. Влажность воздуха. 

Тепловые двигатели. 

Энергия топлива. Удельная теплота сгорания. 

Агрегатные состояния. Преобразование энергии в тепловых двигателях. 

КПД теплового двигателя. 

Ф р о н т а л ь н а я  л а б о р а т о р н а я  р а б о т а .  

1 .Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 

2. Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

Знать понятия: тепловое движение, температура, внутренняя энергия, теплопроводность, конвекция, излучение; способы 

изменения внутренней энергии. 

Знать: 

 особенности различных способов теплопередачи; 

 примеры теплопередачи в природе и технике. 

Знать определение «количество теплоты», единицы измерения, формулу. 

Знать определение теплоемкости, физический смысл. 

Знать расчет Q, необходимого для нагревания тела или выделяемого им при охлаждении. 

Уметь решать задачи на количество теплоты. 

Знать расчет С твердых тел. 

Уметь решать задачи на С. 

Знать понятия: энергия топлива, удельная теплота сгорания. 

Знать закон сохранения и превращения энергии в механических и тепловых процессах, приводить примеры. 

Знать понятия: агрегатные состояния вещества; плавление и отвердевание кристаллических тел; график плавления и 

отвердевания. 

Знать понятия: удельная теплота плавления. 
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Знать понятие «испарение», объяснять процесс поглощения энергии при испарении и выделения ее при конденсации. 

Знать понятие «кипение». Объяснять процесс парообразования и конденсации. 

Знать понятие «влажность воздуха». Уметь работать с психрометром и гигрометром. 

Знать устройство и принцип действия ДВС и паровой турбины. 

Знать формулы и уметь их применять при решении задач по теме. 

 

II.Электрические явления. (27 ч.) 

 

Электризация тел. Электрический заряд. Взаимодействие зарядов. Два вида электрического заряда. Дискретность 

электрического заряда. Электрон. 

Закон сохранения электрического заряда. Электрическое поле. Электроскоп. Строение атомов. 

Объяснение электрических явлений. 

Проводники и непроводники электричества.  

Действие электрического поля на электрические заряды. 

Постоянный электрический ток. Источники электрического тока.  

Носители свободных электрических зарядов в металлах, жидкостях и газах. Электрическая цепь и ее составные 

части. Сила тока. Единицы силы тока. Амперметр. Измерение силы тока. 

Напряжение. Единицы напряжения. Вольтметр. Измерение напряжения. Зависимость силы тока от напряжения. 

Сопротивление. Единицы сопротивления. 

Закон Ома для участка электрической цепи.  

Расчет сопротивления проводников. Удельное сопротивление. 

Примеры на расчет сопротивления проводников, силы тока и напряжения. 

Реостаты. 

Последовательное и параллельное соединение проводников. Действия электрического тока 

Закон Джоуля-Ленца. Работа электрического тока. 

Мощность электрического тока. 

Единицы работы электрического тока, применяемые на практике. 

Счетчик электрической энергии. Электронагревательные приборы. 

Расчет электроэнергии, потребляемой бытовыми приборами. 

Нагревание проводников электрическим током. 

Количество теплоты, выделяемое проводником с током. 

Лампа накаливания. Короткое замыкание. 

Предохранители. 

Ф р о н т а л ь н а я  л а б о р а т о р н а я  р а б о т а .  

3.Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 

4.Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 

5.Регулирование силы тока реостатом. 

6.Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра. 

7.Измерение мощности и работы тока в электрической лампе. 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

Знать понятие «электризация тел при соприкосновении». Объяснять взаимодействие заряженных тел. 

Знать принцип действия и назначение электроскопа. Уметь находить в ПСЭ проводники и диэлектрики. 

Знать понятие «электрическое поле». Его графическое изображение. 

Знать закон сохранения электрического заряда. Строение атомов. 

Уметь объяснять электрические явления и их свойства. 

Знать: 

 понятия: электрический ток, источники электрического тока; 

 условия возникновения электрического тока. 

Знать понятие «электрическая цепь», называть элементы цепи. 

Уметь объяснить действие электрического тока и его направление. 

Знать понятия «сила тока», «напряжение», «сопротивление», обозначение физической величины, единицы измерения. 

Знать устройство амперметра, вольтметра, их обозначения в электрических цепях. Уметь работать с ними. 

Знать определение закона Ома для участка цепи, его физический смысл. 

Уметь производить расчеты R проводника, используя формулу закона Ома, находить удельное сопротивление. 

Знать устройство и принцип действия реостата. Обозначение его в электрических цепях. 

Уметь измерять и находить по показаниям приборов значение физических величин, входящих в формулу закона Ома. 

Уметь рассчитать I, U и R цепи при последовательном и параллельном соединении проводников. 

Уметь решать задачи. 

Уметь объяснить работу тока. Знать формулы по теме. 

Знать понятия: мощность электрического тока, обозначение физической величины. Единицы измерения. 

Уметь снимать показания приборов и вычислять работу и мощность. 

Знать и объяснять физический смысл закона Джоуля-Ленца. Уметь решать задачи. 

Знать устройство и объяснять работу электрических приборов. 

Знать принцип нагревания проводников электрическим током. 

 

III. Электромагнитные явления. (7 ч.) 
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Взаимодействие магнитов. 

Магнитное поле. 

Взаимодействие проводников с током. 

Действие магнитного поля на электрические заряды. Графическое изображение магнитного поля. 

Направление тока и направление его магнитного поля. 

Обнаружение магнитного поля по его действию на электрический ток. Правило левой руки. 

Электродвигатель.  

Ф р о н т а л ь н а я  л а б о р а т о р н а я  р а б о т а .  

8.Сборка электромагнита и испытание его действия. 

9.Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 

Требования к уровню подготовки учащихся. 
Знать понятие «магнитное поле» и его физический смысл. Объяснять графическое изображение магнитного поля 

прямого тока при  помощи магнитных силовых линий. 

Знать устройство и применение электромагнитов. 

Уметь объяснять наличие магнитного поля Земли и его влияние. 

Знать устройство электрического двигателя. Уметь объяснить действие магнитного поля на проводник с током. 

Объяснять устройство двигателя постоянного тока на модели. 

Знать устройство электроизмерительных приборов. Уметь объяснить их работу. 

 

IV. Световые явления. (9 ч.) 

 

Источники света.  

Прямолинейное распространение,  отражение и преломление света. Луч.  Закон отражения света. 

Плоское зеркало. Линза. Оптическая сила линзы. Изображение, даваемое линзой. 

Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. 

Оптические приборы. 

Глаз и зрение. Очки.  

Ф р о н т а л ь н а я  л а б о р а т о р н а я  р а б о т а .  

10.Получение изображения при помощи линзы. 

Требования к уровню подготовки учащихся. 
Знать понятия: источники света. Уметь объяснить прямолинейное распространение света. 

Знать законы отражения света. 

Знать понятие «плоское зеркало». 

Знать законы преломления света. 

Знать, что такое линзы. Давать определение и изображать их. 

Уметь строить изображения, даваемые линзой. Уметь решать задач 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

знать/понимать: 

 смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, электрическое поле, магнитное 

поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения; 

 смысл физических величин: работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент 

полезного действия, внутренняя энергия, температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, влажность 

воздуха, электрический заряд, сила электрического тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, 

работа и мощность электрического тока, фокусное расстояние линзы; закона сохранения энергии в тепловых 

процессах, сохранения электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля-Ленца, 

прямолинейного распространения света, отражения света. 

уметь: 

 описывать и объяснять физические явления: диффузию, теплопроводность, конвекцию, излучение, испарение, 

конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, 

взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с током, тепловое действие тока, 

электромагнитную индукцию, отражение, преломление света; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических величин: расстояния, 

промежутка времени, массы, температуры, силы тока, напряжения, электрического сопротивления, работы и 

мощности электрического тока; 

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические 

зависимости: температуры остывающего тела от времени, силы тока от напряжения на участке цепи, угла 

отражения от угла падения света, угла преломления от угла падения света; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о механических, тепловых, 

электромагнитных и квантовых явлениях; 

 решать задачи на применение изученных физических законов; 
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 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с использованием различных 

источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов 

Интернета), ее обработку и представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, математических 

символов, рисунков и структурных схем); 

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

 для обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, электробытовых 

приборов, электронной техники; 

 для контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых приборов в квартире. 

География 8 класс 

Результаты обучения 

1. Называть и (или) показывать: 

 предмет изучения географии России; 

 основные средства и методы получения географической информации: 

 субъекты Российской Федерации; 

 пограничные государств; 

 особенности географического  положения, размеры территории, протяженность морских и 

сухопутных границ России; 

 границы часовых поясов: 

 основные геологические эры, структуры земной коры, сейсмически опасные территории; 

 климатообразующие факторы, особенности погоды в циклонах и антициклонах; 

 распределение рек страны по бассейнам океанов; 

 основные области современного оледенения и крупные ледники: 

 зональные  типы  почв,   их   главные   свойства, примеры мелиорации земель в разных зонах и регионах; 

 основные виды природных ресурсов и примеры их рационального и нерационального использования; 

 важнейшие природно-хозяйственные  объекты  страны,  в  том  числе  центры: промышленные, транспортные, 

научно-информационные, финансовые, торговые, рекреационные, культурно-исторические,  районы  нового  

освоения,   старопромышленные   и депрессивные: 

 народы, наиболее распространенные языки, религии; 

 примеры рационального и нерационального размещения производства; 

 объекты Всемирного культурного и природного наследия России (список ЮНЕСКО); 

 районы, подверженные воздействию стихийных природных явлений (засухи, наводнения, сели, 

землетрясения и т. д.); 

 экологически неблагополучные районы России: 

 маршруты и территории первооткрывателей и исследователей территории России. 

2. Определять (измерять): 

              географическое положение объектов; 

 разницу в поясном времени территорий; 

 погоду по синоптической карте; 

 параметры природных и социально-экономических объектов и явлений по различным источникам 

информации. 

2. Описывать: 

 географическое  положение страны, отдельных регионов и географических объектов, его виды 

(экономико-географическое, геополитическое и т. д.); 

 образы природно-хозяйственных объектов, в том числе одного из районов нового промышленного, 

сельскохозяйственного, городского, транспортного или рекреационного строительства; 

 особенности быта и религии отдельных народов. 

3. Объяснять: 

 роль географических знаний в решении социально-экономических, экологических проблем 

 страны; 

 влияние географического положения на особенности природы, хозяйства и жизни населения России; 

 образование и размещение форм рельефа, закономерности размещения наиболее крупных месторождений 

полезных ископаемых; 

 образование атмосферных фронтов, циклонов и антициклонов, их влияние на состояние погоды, образование 

смога; 

 влияние климата на жизнь, быт, хозяйственную деятельность человека; 

 как составляют прогноз погоды; 

 распространениемноголетней мерзлоты, ее влияние на состояние природных комплексов и 

освоение территории человеком; 
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 почвообразовательные процессы, особенности растительного и животного мира природных зон; 

 причины возникновения опасных природных явлений, их распространение на территории страны; 

 разнообразие природных комплексов на территории страны; 

 различия в естественном приросте населения, темпах его роста и уровня урбанизации отдельных территории, 

направления миграций, образование и развитие разных форм городского и сельского расселения; 

 изменение пропорций между сферами, секторами, межотраслевыми комплексами и отраслями в структуре 

хозяйства, особенности размещения основных отраслей хозяйства и основную специализацию районов, 

факторы и условия размещения предприятий; 

 особенности природы, населения, хозяйства отдельных регионов, различия в уровнях их социально-

экономического развития; 

 роль географического фактора в развитии человеческого общества на примере РФ; 

 уникальность и общечеловеческую ценность памятников природы и культуры; 

 причины изменения природных и хозяйственных комплексов регионов; 

 особенности орудий труда, средств передвижения, жилищ, видов хозяйственной деятельности, возникших как 

результат приспособления человека к окружающей среде в разных географических условиях; 

 объяснять причины географических явлений  на основе применения понятий: 

«геологическое летоисчисление»; «циклон», «антициклон», «солнечная радиация», 

«испарение»,  «испаряемость»;  "мелиорация ": «агломерация»; «мегаполис »; 

«трудовые ресурсы»; «концентрация»; «специализация»; «кооперирование'; 

«комбинирование»; «топливно-энергетический   баланс»; «интенсивный» и «экстенсивный» пути развития 

хозяйства. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Введение (1 час) 

Что изучает физическая география России. Источники географических знаний. Методы географических исследований. 

Географическое положение России (6 часов) 

Физико-географическое положение России. Россия на карте мира, её размеры, крайние точки, границы, приграничные 

страны и моря, омывающие её территорию. 

Время на территории России. Местное, поясное и декретное время и их определение. 

История заселения и исследования территории России  

Географическое положение Древней Руси. Территориальный рост России в Х - ХХ веках. История исследования 

территории России в досоветский период. Изучение территории России в советский и современный периоды. 

Раздел 1. Особенности природы природные ресурсы России. 22 часа 

Тема 1. Рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые(5 часов) 

Тектоническое и геологическое строение России. Главные особенности строения земной коры России. Основные 

тектонические структуры на территории России и их отражение в рельефе. 

Платформы, их виды (древние и молодые) и строение. Щиты. Складчатые области (геосинклинали). Геологическое 

летоисчисление. Геологическое время. Абсолютный и относительный возраст горных пород. Геохронологическая 

таблица. Особенности развития жизни и формирования рельефа России в различные геологические эры (архейскую, 

протерозойскую, палеозойскую, мезозойскую и кайнозойскую). Основные этапы формирования земной коры: 

байкальская, каледонская, герцинская, мезозойская и кайнозойская (альпийская или тихоокеанская). Геологическая и 

тектоническая карта России. 

Рельеф России. Главные особенности рельефа России. Горы и равнины на территории нашей страны, их виды и 

размещение. Связь рельефа со строением земной коры. Развитие форм рельефа. 

Внутренние (движение земной коры, вулканизм и землетрясения) и внешние (ветер, температура, растения, текучие 

воды, ледник) процессы, формирующие рельеф. 

Минеральные ресурсы России. Карта минеральных ресурсов России. Виды минеральных ресурсов. Основные 

закономерности размещения полезных ископаемых по территории России. Геотермальные ресурсы России. Открытия В. 

А. Обручева, А. Е. Ферсмана и И. М. Губкина. 

Влияние строения земной коры и рельефа на условия, жизнь и хозяйственную деятельность человека. 

Тема 2. Климат и климатические ресурсы.(5 часов) 

Факторы, определяющие особенности климата России (географическая широта, близость морей и океанов, морские 

течения, воздушные массы, господствующие ветры, рельеф). 

 Солнечная радиация и её виды: прямая, рассеянная, отражённая, поглощённая, суммарная. Воздушные массы на 

территории России, их виды (арктическая, умеренная морская, умеренная континентальная и тропическая) и 

характеристика и распространение. 

Циркуляция атмосферы на территории России. Атмосферные фронты, их виды (тёплый и холодный 

) и их влияние на изменение погоды. Циклоны и антициклоны и связанная с ними погода. 

Закономерности распределения тепла и влаги на территории России. Факторы, влияющие на распределение тепла и 

влаги летом и зимой. Годовое количество осадков, испарение, испаряемость, 

 коэффициент увлажнения и их определение. Климатическая карта России. Оймякон - полюс холода северного 

полушария. 

Климатические пояса и основные типы климатов России: арктический, субарктический, умеренно- континентальный, 

умеренный континентальный, умеренный резко континентальный, умеренный морской, умеренный муссонный и 

субтропический. Карта климатических поясов России. 
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А. И. Воейков - основоположник климатологии. Прогноз погоды и его значение. Синоптическая карта. 

Влияние климата на жизнь и деятельность человека. Изменение климата. Охрана атмосферного воздуха. 

Агроклиматические ресурсы России. 

 Сумма активных температур. 

Тема 3. Внутренние воды и водные ресурсы (4 часа) 

Реки России. Главные речные системы, бассейны и водоразделы. Распределение рек по бассейнам океанов и 

внутреннего стока. Особенности питания, режима, расхода воды, годового стока и 

ледового режима рек различных регионов России. 

Озёра России. Крупнейшие озёра России, их виды и размещение. Болота, их виды и размещение по территории России. 

Подземные воды, их виды и распространение. Минеральные и термальные источники территории России. 

Ледники, их виды и расположение на территории нашей страны. Вечная (многолетняя) мерзлота на территории России. 

Водные и гидроэнергетические ресурсы России и их охрана. Судоходные каналы России. Карта водных ресурсов 

России. Опасные явления, связанные с водами: паводки, наводнения, сели и лавины. 

Тема 4. Почва и почвенные ресурсы России (4 часа) 

Почва - особый компонент природы, её состав, строение и структура. Факторы почвообразования. Основные типы почв 

России, закономерности их размещения и свойства. Почвенная карта России. В. В. Докучаев - основоположник 

почвоведения. Почвенные и земельные ресурсы России. Структура земельного фонда России. Проблемы рационального 

использования земельных и почвенных ресурсов и их охрана. 

Тема 5. Растительный, животный мир и биологические ресурсы России (4 часа) Растительный мир России. 

Закономерности распределения растительного покрова России. Карта растительности России. Лесные ресурсы России. 

Животный мир России. Закономерности распределения животного мира России. Пушные и рыбные ресурсы России. 

Красная книга России. Охрана растительного и животного мира России. 

Раздел II. Природные комплексы России (38 часов) 

Природно-территориальный комплекс. Природная зона как зональный природный комплекс. Природные зоны России 

(арктические пустыни, тундра, тайга, смешанные и широколиственные леса, степи, полупустыни и субтропики), их 

размещение и характерные черты. Области высотной поясности на территории России. Труды Л. С. Берга. Карта 

природных зон России. 

Природное районирование .(7 часов) Физико-географические районы России и принципы их выделения. 

Комплексная физико-географическая характеристика крупных природных районов России: Русской (Восточно-

Европейской) равнины, Кавказа, Урала, Западной Сибири, Средней и Северо-Восточной Сибири, Гор Южной Сибири и 

Дальнего Востока. 

Природа регионов России.(24часа) 

Изменение природных комплексов человеком. Антропогенный ландшафт. Особо охраняемые территории: 

национальные парки, заповедники и заказники. Крупнейшие национальные парки и заповедники России. 

 

Раздел III. Человек и природа. (7часов) 

Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека. Антропогенное воздействие на природу. Рациональное 

природопользование. Роль географической науки в оптимизации отношений «природа и общество». Географический 

прогноз. Геоэкологический потенциал 

Биология 8 класс 

Результаты обучения 

В результате изучения биологии ученик должен 

знать/понимать 

 признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и организмов растений, 

животных, грибов и бактерий; растений, животных и грибов своего региона; 

 сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, дыхание, выделение, 

транспорт веществ, рост, развитие, размножение, наследственность и изменчивость, регуляция 

жизнедеятельности организма, раздражимость,; 

 особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной деятельности и поведения; 

уметь 

 объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в практической 

деятельности людей и самого ученика; родство, общность происхождения и эволюцию растений и животных (на 

примере сопоставления отдельных групп); роль различных организмов в жизни человека и собственной 

деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; биологического разнообразия в сохранении 

биосферы; необходимость защиты окружающей среды; родство человека с млекопитающими животными, место 

и роль человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость собственного здоровья от 

состояния окружающей среды; причины наследственности и изменчивости, проявления наследственных 

заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в организме;  

 изучать  биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, описывать и объяснять 

результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений и животных, поведением животных; 

рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

 распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и системы органов 

человека; наиболее распространенные растения и животных своей местности, культурные растения и домашних 

животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения и животные;  
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 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, 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 в экосистемах, влияние собственных поступков на живые организмы и 

экосистемы; 

 проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте учебника отличительные 

признаки основных систематических групп; в биологических словарях и справочниках значения биологических 

терминов; в различных источниках необходимую информацию о живых организмах (в том числе с 

использованием информационных технологий); 

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

 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и 

вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); 

нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

 оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах животных; при простудных 

заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; 

 рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей среде; 

 проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

 Содержание программы.Раздел 1. Введение. Науки, изучающие организм человека (2 ч). 

 Науки, изучающие организм человека: анатомия, физиология, психология и гигиена. Их становление и методы 

исследования. 

 Раздел 2. Происхождение человека (3 ч) 

 Место человека в систематике. Доказательства животного происхождения человека. Основные этапы эволюции 

человека. Влияние биологических и социальных факторов на эволюцию человека. Человеческие расы. Человек 

как вид. 

 Раздел 3. Строение организма (4 ч) 

 Общий обзор организма человека. Уровни организации. Структура тела. Органы и системы органов. Клеточное 

строение организма. Ткани. Внешняя и внутренняя среда организма. Строение и функции клетки. Роль ядра в 

передаче наследственных свойств организма. Органоиды клетки. Деление. Жизненные процессы клетки: обмен 

веществ, биосинтез и биологическое окисление, их значение. Роль ферментов в обмене веществ. Рост и развитие 

клетки. Состояния физиологического покоя и возбуждения. Ткани. Образование тканей. Эпителиальные, 

соединительные, мышечные, нервная ткани. Строение и функция нейрона. Синапс. Рефлекторная регуляция 

органов и систем организма. Центральная и периферическая части нервной системы. Спинной и головной мозг. 

Нервы и нервные узлы. Рефлекс и рефлекторная дуга. Нейронные цепи. Процессы возбуждения и торможения, 

их значение. Чувствительные, вставочные и исполнительные нейроны. Прямые и обратные связи. Роль 

рецепторов в восприятии раздражений. 

 Раздел 4. Опорно-двигательная система (8 ч) 

 Скелет и мышцы, их функции. Химический состав костей, их макро- и микростроение, типы костей. Скелет 

человека, его приспособление к прямохождению, трудовой деятельности. Изменения, связанные с развитием 

мозга и речи. Типы соединений костей: неподвижные, полуподвижные, подвижные (суставы). Строение мышц и 

сухожилий. Обзор мышц человеческого тела. Мышцы-антагонисты и синергисты. Работа скелетных мышц и их 

регуляция. Понятие о двигательной единице. Изменение мышцы при тренировке. Последствия гиподинамии. 

Энергетика мышечного сокращения. Динамическая и статическая работа. Нарушения осанки и развитие 

плоскостопия: причины, выявление, предупреждение и исправление. Первая помощь при ушибах, переломах 

костей и вывихах суставов. 

 Раздел 5. Внутренняя среда организма (4 ч) 

 Компоненты внутренней среды: кровь, тканевая жидкость, лимфа. Их взаимодействие. Гомеостаз. Состав крови: 

плазма и форменные элементы (тромбоциты, эритроциты, лейкоциты). Функции клеток крови. Свёртывание 

крови. Роль кальция и витамина К в свёртывании крови. Анализ крови. Малокровие. Кроветворение. Борьба 

организма с инфекцией. Иммунитет. Защитные барьеры организма. Л. Пастер и И. И. Мечников. Антигены и 

антитела. Специфический и неспецифический иммунитет. Клеточный и гуморальный иммунитет. Иммунная 

система. Роль лимфоцитов в иммунной защите. Фагоцитоз. Воспаление. Инфекционные и паразитарные болезни. 

Ворота инфекции. Возбудители и переносчики болезни. Бацилло- и вирусоносители. Течение инфекционных 

болезней. Профилактика. Иммунология на службе здоровья: вакцины и лечебные сыворотки. Естественный и 

искусственный иммунитет. Активный и пассивный иммунитет. Тканевая совместимость. Переливание крови. 

Группы крови. Резус-фактор. Пересадка органов и тканей. 

 Раздел 6. Кровеносная и лимфатическая системы организма (7 ч) 

 Органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в организме. Строение кровеносных и лимфатических 

сосудов. Круги кровообращения. Строение и работа сердца. Автоматизм сердца. Движение крови по сосудам. 

Регуляция кровоснабжения органов. Артериальное давление крови, пульс. Гигиена сердечно-сосудистой 

системы. Доврачебная помощь при заболевании сердца и сосудов. Первая помощь при кровотечениях. 
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 Раздел 7. Дыхание (4 ч) 

 Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. Голосообразование. Инфекционные и органические 

заболевания дыхательных путей, миндалин и околоносовых пазух, профилактика, доврачебная помощь. 

Газообмен в лёгких и тканях. Механизмы вдоха и выдоха. Нервная и гуморальная регуляция дыхания. Охрана 

воздушной среды. Функциональные возможности дыхательной системы как показатель здоровья. Жизненная 

ёмкость лёгких. Выявление и предупреждение болезней органов дыхания. Флюорография. Туберкулёз и рак 

лёгких. Первая помощь утопающему, при удушении и заваливании землёй, электротравме. Клиническая и 

биологическая смерть. Искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Реанимация. Влияние курения и 

других вредных привычек на организм. 

 Раздел 8. Пищеварение (6 ч) 

 Пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ. Значение пищеварения. Строение и 

функции пищеварительной системы: пищеварительный канал, пищеварительные железы. Пищеварение в 

различных отделах пищеварительного тракта. Регуляция деятельности пищеварительной системы. Заболевания 

органов пищеварения, их профилактика. Гигиена органов пищеварения. Предупреждение желудочно-кишечных 

инфекций и гельминтозов. Доврачебная помощь при пищевых отравлениях. 

 Раздел 9. Обмен веществ и энергии (3 ч) 

 Обмен веществ и энергии — основное свойство всех живых существ. Пластический и энергетический обмен. 

Обмен белков, жиров, углеводов, воды и минеральных солей. Заменимые и незаменимые аминокислоты, микро- 

и макроэлементы. Роль ферментов в обмене веществ. Витамины. Энергозатраты человека и пищевой рацион. 

Нормы и режим питания. Основной и общий обмен. Энергетическая ёмкость пищи. 

 Раздел 10. Покровные органы. Терморегуляция. Выделение (3 ч) 

 Наружные покровы тела человека. Строение и функции кожи. Ногти и волосы. Роль кожи в обменных процессах. 

Рецепторы кожи. Участие в теплорегуляции. Уход за кожей, ногтями и волосами в зависимости от типа кожи. 

Гигиена одежды и обуви. Причины кожных заболеваний. Грибковые и паразитарные болезни, их профилактика и 

лечение у дерматолога. Травмы: ожоги, обморожения. Терморегуляция организма. Закаливание. Доврачебная 

помощь при общем охлаждении организма. Первая помощь при тепловом и солнечном ударах. Значение органов 

выделения в поддержании гомеостаза внутренней среды организма. Органы мочевыделительной системы, их 

строение и функции. Строение и работа почек. Нефроны. Первичная и конечная моча. Заболевания органов 

выделительной системы и их предупреждение. 

 Раздел 11. Нервная система (5 ч) 

 Значение нервной системы. Мозг и психика. Строение нервной системы: спинной и головной мозг — 

центральная нервная система, нервы и нервные узлы — периферическая. Строение и функции спинного мозга. 

Строение головного мозга. Функции продолговатого, среднего мозга, моста и мозжечка. Передний мозг. 

Функции промежуточного мозга и коры больших полушарий. Старая и новая кора больших полушарий 

головного мозга. Аналитико-синтетическая и замыкательная функции коры больших полушарий головного 

мозга. Доли больших полушарий и сенсорные зоны коры. Соматический и вегетативный отделы нервной 

системы. Симпатический и парасимпатический подотделы вегетативной нервной системы, их взаимодействие. 

 Раздел 12. Анализаторы. Органы чувств (5 ч) 

 Анализаторы и органы чувств. Значение анализаторов. Достоверность получаемой информации. Иллюзии и их 

коррекция. Зрительный анализатор. Положение и строение глаз. Ход лучей через прозрачную среду глаза. 

Строение и функции сетчатки. Корковая часть зрительного анализатора. Бинокулярное зрение. Гигиена зрения. 

Предупреждение глазных болезней, травм глаза. Предупреждение близорукости и дальнозоркости. Коррекция 

зрения. Слуховой анализатор. Значение слуха. Строение и функции наружного, среднего и внутреннего уха. 

Рецепторы слуха. Корковая часть слухового анализатора. Гигиена органов слуха. Причины тугоухости и 

глухоты, их предупреждение. Органы равновесия, кожно-мышечной чувствительности, обоняния и вкуса и их 

анализаторы. Взаимодействие анализаторов. 

 Раздел 13. Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика (5 ч) 

 Вклад отечественных учёных в разработку учения о высшей нервной деятельности. И. М. Сеченов и И. П. 

Павлов. Открытие центрального торможения. Безусловные и условные рефлексы. Безусловное и условное 

торможение. Закон взаимной индукции возбуждения-торможения. Учение А. А. Ухтомского о доминанте. 

Врождённые программы поведения: безусловные рефлексы, инстинкты, запечатление. Приобретённые 

программы поведения: условные рефлексы, рассудочная деятельность, динамический стереотип. Биологические 

ритмы. Сон и бодрствование. Стадии сна. Сновидения. Особенности высшей нервной деятельности человека: 

речь и сознание, трудовая деятельность. Потребности людей и животных. Речь как средство общения и как 

средство организации своего поведения. Внешняя и внутренняя речь. Роль речи в развитии высших психических 

функций. Осознанные действия и интуиция. Познавательные процессы: ощущение, восприятие, представления, 

память, воображение, мышление. Волевые действия, побудительная и тормозная функции воли. Внушаемость и 

негативизм. Эмоции: эмоциональные реакции, эмоциональные состояния и эмоциональные отношения (чувства). 

Внимание. Физиологические основы внимания, его виды и основные свойства. Причины рассеянности. 

Воспитание внимания, памяти, воли. Развитие наблюдательности и мышления. 

 Раздел 14. Железы внутренней секреции (эндокринная система) (2 ч) 

 Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Свойства гормонов. Взаимодействие нервной и 

гуморальной регуляции. Промежуточный мозг и органы эндокринной системы. Гормоны гипофиза и 
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щитовидной железы, их влияние на рост и развитие, обмен веществ. Гормоны половых желёз, надпочечников и 

поджелудочной железы. Причины сахарного диабета. 

 Раздел 15. Индивидуальное развитие организма (5 ч) 

 Жизненные циклы организмов. Бесполое и половое размножение. Преимущества полового размножения. 

Мужская и женская половые системы. Сперматозоиды и яйцеклетки. Роль половых хромосом в определении 

пола будущего ребёнка. Менструации и поллюции. Образование и развитие зародыша: овуляция, 

оплодотворение яйцеклетки, укрепление зародыша в матке. Развитие зародыша и плода. Беременность и роды. 

Биогенетический закон Геккеля— Мюллера и причины отступления от него. Влияние наркогенных веществ 

(табака, алкоголя, наркотиков) на развитие и здоровье человека. Наследственные и врождённые заболевания. 

Заболевания, передающиеся половым путём: СПИД, сифилис и др.; их профилактика. Развитие ребёнка после 

рождения. Новорождённый и грудной ребёнок, уход за ним. Половое созревание. Биологическая и социальная 

зрелость. Вред ранних половых контактов и абортов. Индивид и личность. Темперамент и характер. 

Самопознание, общественный образ жизни, межличностные отношения. Стадии вхождения личности в группу. 

Интересы, склонности, способности. Выбор жизненного пути. 
Повторение и обобщение 2 часа 

Резерв 2 часа 

Химия 8 класс 
Изучение химии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической символике; 

 овладение умениями  наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, производить 

расчеты на основе химических формул веществ и уравнений химических реакций;  

 развитие  познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе проведения 

химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в соответствии с возникающими жизненными 

потребностями; 

 воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов естествознания и элементу 

общечеловеческой культуры;  

 применение полученных знаний и умений  для безопасного использования веществ и материалов в быту, 

сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, 

наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

 

2. Содержание тем учебного курса химии 8 класса. 

 

Введение – 6 часов. 

 

 Химия — наука о веществах, их свойствах и превращениях. Методы познания веществ и химических явлений.  

Понятие о химическом элементе и формах его существования: свободных атомах, простых и сложных 

веществах. 

 Превращения веществ. Отличие химических реакций от физических явлений. Роль химии в жизни человека. 

Хемофилия и хемофобия. 

 Краткие сведения из истории возникновения и развития химии. Период алхимии. Понятие о философском 

камне. Химия в  XVI в. Развитие химии на Руси. Роль отечественных ученых в становлении химической науки — 

работы М. В. Ломоносова, А. М. Бутлерова, Д. И. Менделеева. 

 Химическая символика. Знаки химических элементов и происхождение их названий. Химические формулы. 

Индексы и коэффициенты. Относительные атомная и молекулярная массы. Расчет массовой доли химического элемента 

по формуле вещества. 

 Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, ее структура: малые и большие периоды, 

группы и подгруппы (главная и побочная). Периодическая система как справочное пособие для получения сведений о 

химических элементах. 

Демонстрация. Изделия из стекла и алюминия. Модели молекул. Горение магния. 

 Расчетные задачи.  1. Нахождение относительной молекулярной массы вещества по его химической формуле. 

2. Вычисление массовой доли химического элемента в веществе по его формуле. 

Лабораторные опыты: 1. Прокаливание медной проволоки, взаимодействие меди с соляной кислотой. 

Практическая работа: 1. Знакомство с лабораторным оборудованием. Правила ТБ при работе в кабинете 

химии. 

 

Тема 1. Атомы химических элементов – 10 часов. 

 

 Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о строении атомов. 

Доказательства сложности строения атомов. Опыты Резерфорда. Планетарная модель строения атома. 

 Состав атомных ядер: протоны и нейтроны. Относительная атомная масса. Взаимосвязь понятий «протон», 

«нейтрон», «относительная атомная масса». 

 Изменение числа протонов в ядре атома — образование новых химических элементов. 

 Изменение числа нейтронов в ядре атома — образование изотопов. Современное определение понятия 

«химический элемент». Изотопы как разновидности атомов одного химического элемента. 
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 Электроны. Строение электронных оболочек атомов химических элементов № 1—20 периодической системы 

Д. И. Менделеева. Понятие о завершенном и незавершенном электронном слое (энергетическом уровне). 

 Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и строение атомов: физический смысл 

порядкового номера элемента, номера группы, номера периода. 

 Изменение числа электронов на внешнем электронном уровне атома химического элемента — образование 

положительных и отрицательных ионов. Ионы, образованные атомами металлов и неметаллов. Причины изменения 

металлических и неметаллических свойств в периодах и группах. 

 Образование бинарных соединений. Понятие об ионной связи. Схемы образования ионной связи. 

 Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов между собой — образование двухатомных молекул 

простых веществ. Ковалентная неполярная химическая связь. Электронные и структурные формулы. 

 Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов между собой — образование бинарных соединений 

неметаллов. Электроотрицательность. Понятие о ковалентной полярной связи. 

 Взаимодействие атомов химических элементов-металлов между собой — образование металлических 

кристаллов. Понятие о металлической связи. 

 Демонстрация. Модели атомов химических элементов. Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева. 

 

Тема 2. Простые вещества – 7 часов. 

 

 Положение металлов и неметаллов в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. 

Важнейшие простые вещества — металлы: железо, алюминий, кальций, магний, натрий, калий. Общие физические 

свойства металлов. 

 Важнейшие простые вещества — неметаллы, образованные атомами кислорода, водорода, азота, серы, 

фосфора, углерода. Способность атомов химических элементов к образованию нескольких простых веществ — 

аллотропия. Аллотропные модификации кислорода,  фосфора, серы,  углерода и олова. Металлические и 

неметаллические свойства простых веществ. Относительность деления простых веществ на металлы и неметаллы. 

 Постоянная Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный объем газообразных веществ. 

Кратные единицы количества вещества — миллимоль и киломоль, миллимолярная и киломолярная массы вещества, 

миллимолярный и киломолярный объемы газообразных веществ. 

 Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «молярный объем газов», 

«постоянная Авогадро». 

 Расчетные задачи.  1. Вычисление молярной массы веществ по химическим формулам. 2. Расчеты с 

использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «молярный объем газов», «постоянная Авогадро». 

 Демонстрация. Коллекция металлов, образцы неметаллов. Химические соединения количеством вещества 1 

моль. Модель молярного объёма газа. 

 

Тема 3. Соединения химических элементов – 14 часов.  

 

 Степень окисления. Определение степени окисления элементов по химической формуле соединения. 

Составление формул бинарных соединений, общий способ их называния. Бинарные соединения: оксиды, хлориды, 

сульфиды и др. Составление их формул. Представители оксидов: вода, углекислый газ и негашеная известь. 

Представители летучих водородных соединений: хлороводород и аммиак. 

 Основания, их состав и названия. Растворимость оснований в воде. Таблица растворимости гидроксидов и 

солей в воде. Представители щелочей: гидроксиды натрия, калия и кальция. Понятие о качественных реакциях. 

Индикаторы. Изменение окраски индикаторов в щелочной среде. 

 Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. Представители кислот: серная, соляная и азотная. 

Изменение окраски индикаторов в кислотной среде. 

 Соли как производные кислот и оснований. Их состав и названия. Растворимость солей в воде. Представители 

солей: хлорид натрия, карбонат и фосфат кальция. 

 Межмолекулярные взаимодействия. Типы кристаллических решеток: ионная, атомная, молекулярная и 

металлическая. Зависимость свойств веществ от типов кристаллических решеток. 

 Вещества молекулярного и немолекулярного строения.  

 Чистые вещества и смеси. Примеры жидких, твердых и газообразных смесей. Свойства чистых веществ и 

смесей. Их состав. Массовая и объемная доли компонента смеси. Расчеты, связанные с использованием понятия «доля». 

 Расчетные задачи.  1. Расчет массовой и объемной долей компонентов смеси веществ. 2. Вычисление 

массовой доли вещества в растворе по известной массе растворенного вещества и массе растворителя. 3. Вычисление 

массы растворяемого вещества и растворителя, необходимых для приготовления определенной массы раствора с 

известной массовой долей растворенного вещества. 

 Демонстрация.  Образцы оксидов. Образцы оснований. Образцы кислот, нейтрализация щёлочи кислотой в 

присутствии индикаторов. Образцы солей. Таблица растворимости. Таблица «Кристаллические решётки», модели 

кристаллических решёток. Возгонка йода. Примеры чистых веществ и смесей. 

 Лабораторные опыты: 1. Взаимодействие оксида магния с кислотами. 2.Получение осадков нерастворимых 

гидроксидов. Взаимодействие углекислого газа с известковой водой. Разделение смесей (сера, железные стружки, вода, 

магнит). 

 Практическая работа: 2. Очистка загрязнённой поваренной соли. 3. Приготовление раствора с заданной 

массовой долей растворённого вещества. 
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Тема 4. Изменения, происходящие с веществами – 11 часов. 

   

 Понятие явлений как изменений, происходящих с веществами. Явления, связанные с изменением 

кристаллического строения вещества при постоянном его составе, — физические явления. Физические явления в химии: 

дистилляция, кристаллизация, выпаривание и возгонка веществ, центрифугирование. 

 Явления, связанные с изменением состава вещества, — химические реакции. Признаки и условия протекания 

химических реакций. Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. Реакции горения как частный случай 

экзотермических реакций, протекающих с выделением света. 

 Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Значение индексов и коэффициентов. Составление 

уравнений химических реакций. 

 Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач на нахождение количества вещества, массы или объема 

продукта реакции по количеству вещества, массе или объему исходного вещества. Расчеты с использованием понятия 

«доля», когда исходное вещество дано в виде раствора с заданной массовой долей растворенного вещества или 

содержит определенную долю примесей. 

 Типы химических реакций. Реакции разложения. Реакции соединения. Реакции замещения. 

Электрохимический ряд напряжений металлов, его использование для прогнозирования возможности протекания 

реакций между металлами и растворами кислот. Реакции вытеснения одних металлов из растворов их солей другими 

металлами. 

 Реакции обмена. Реакции нейтрализации. Условия протекания реакций обмена в растворах до конца (признаки 

химических реакций). 

 Типы химических реакций (по признаку «число и состав исходных веществ и продуктов реакции») на примере 

свойств воды. Реакция разложения — электролиз воды. Реакции соединения — взаимодействие воды с оксидами 

металлов и неметаллов. Понятие «гидроксиды». Реакции замещения — взаимодействие воды с щелочными и 

щелочноземельными металлами. Реакции обмена (на примере гидролиза сульфида алюминия и карбида кальция). 

 Расчетные задачи.  1. Вычисление по химическим уравнениям массы или количества вещества по известной 

массе или количеству вещества одного из вступающих в реакцию веществ или продуктов реакции. 2. Вычисление массы 

(количества вещества, объема) продукта реакции, если известна масса исходного вещества, содержащего определенную 

долю примесей. 3. Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта реакции, если известна масса раствора и 

массовая доля растворенного вещества. 

 Демонстрация.  Примеры физических явлений: а) плавление парафина; б) возгонка йода или бензойной 

кислоты; в) растворение перманганата калия; г) диффузия душистых веществ с горящей лампочки накаливания. 

Примеры химических явлений: а) горение магния, фосфора; б) взаимодействие соляной кислоты с мрамором или мелом; 

в) получение гидроксида меди (II); г) растворение полученного гидроксида в кислотах; д) взаимодействие оксида меди 

(II) с серной кислотой при нагревании; е) разложение перманганата калия; ж) взаимодействие разбавленных кислот с 

металлами; з) разложение пероксида водорода; и) электролиз воды. Взаимодействие железа с сульфатом меди (II). 

Нейтрализация щёлочи кислотой в присутствии индикатора. 

Лабораторные опыты: 1. Взаимодействие железа с сульфатом меди (II). 

 

Тема 5. Растворение. Растворы.  

Свойства растворов электролитов – 16 часов. 

 

 Растворение как физико-химический процесс. Понятие о гидратах и кристаллогидратах. Растворимость. 

Кривые растворимости как модель зависимости растворимости твердых веществ от температуры. Насыщенные, 

ненасыщенные и пересыщенные растворы. Значение растворов для природы и сельского хозяйства. 

 Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Механизм диссоциации 

электролитов с различным типом химической связи. Степень электролитической диссоциации. Сильные и слабые 

электролиты. 

 Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионные уравнения реакций. Условия 

протекания реакции обмена между электролитами до конца в свете ионных представлений. 

 Классификация ионов и их свойства. 

 Кислоты, их классификация. Диссоциация кислот и их свойства в свете теории электролитической 

диссоциации. Молекулярные и ионные уравнения реакций кислот. Взаимодействие кислот с металлами. 

Электрохимический ряд напряжений металлов. Взаимодействие кислот с оксидами металлов. Взаимодействие кислот с 

основаниями — реакция нейтрализации. Взаимодействие кислот с солями. Использование таблицы растворимости для 

характеристики химических свойств кислот. 

 Основания, их классификация. Диссоциация оснований и их свойства в свете теории электролитической 

диссоциации. Взаимодействие оснований с кислотами, кислотными оксидами и солями. Использование таблицы 

растворимости для характеристики химических свойств оснований. Разложение нерастворимых оснований при 

нагревании. 

 Соли, их классификация и диссоциация различных типов солей. Свойства солей в свете теории 

электролитической диссоциации. Взаимодействие солей с металлами, условия протекания этих реакций. 

Взаимодействие солей с кислотами, основаниями и солями. Использование таблицы растворимости для характеристики 

химических свойств солей. 

 Обобщение сведений об оксидах, их классификации и химических свойствах. 

 Генетические ряды металлов и неметаллов. Генетическая связь между классами неорганических веществ. 

 Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель, окисление и восстановление. 
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 Реакции  ионного обмена и окислительно-восстановительные реакции. Составление уравнений окислительно-

восстановительных реакций методом электронного баланса. 

 Свойства простых веществ — металлов и неметаллов, кислот и солей в свете представлений об окислительно-

восстановительных процессах. 

 Демонстрация. Образцы оксидов. 

 Лабораторные опыты: 1. Взаимодействие оксида магния с кислотами. 2. Взаимодействие углекислого газа с 

известковой водой. Получение осадков нерастворимых гидроксидов. 

Практическая работа: 4. Выполнение опытов, демонстрирующих генетическую связь между основными 

классами неорганических соединений. 

 

Обобщение и систематизация знаний - 6 часов. 

 

 

3. Требования к результатам изучения предмета. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Химия» на 

ступени основного общего образования 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.  

 

Предметные результаты. 

 

В результате изучения химии ученик должен знать/понимать: 

• химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ и уравнения 

химических реакций;  

• важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, относительные атомная и 

молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, классификация веществ, моль, молярная масса, молярный объем, 

химическая реакция, классификация реакций, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление;  

• основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический закон;  

уметь 
• называть: химические элементы, соединения изученных классов;  

• объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров группы и 

периода, к которым элемент принадлежит в периодической системе Д.И. Менделеева; закономерности изменения 

свойств элементов в пределах малых периодов  

и главных подгрупп; сущность реакций ионного обмена;  

• характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в периодической 

системе Д. И. Менделеева и особенностей строения их атомов; связь между составом, строением и свойствами веществ; 

химические свойства основных классов неорганических веществ;  

• определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к определен-ному классу соединений, 

типы химических реакций, валентность и степень окисления эле-мента в соединениях, тип химической связи в 

соединениях, возможность протекания реакций ионного обмена;  

• составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы строения атомов первых 20 

элементов периодической системы Д. И. Менделеева; уравнения химических реакций;  

• обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием;  

• распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; растворы кислот и щелочей, 

хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы;  

• вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую долю вещества в 

растворе; количество вещества, объем или массу по количеству вещества, объему или массе реагентов или продуктов 

реакции;  

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

• безопасного обращения с веществами и материалами;  

• экологически грамотного поведения в окружающей среде;  

• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека;  

• критической оценки информации о веществах, используемых в быту;  

• приготовления растворов заданной концентрации.  

 

Тема «Введение» - 6 часов. 

 

 Обучающиеся  должны знать определение важнейших понятий: простые и сложные вещества, химический 

элемент, атом, молекула, различать понятия «вещество» и «тело», «простое вещество» и «химический элемент». 

Определение химической формулы вещества, формулировку закона постоянства состава. Знаки первых 20 химических 
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элементов. Понимать и записывать химические формулы веществ. Правила техники безопасности при работе в 

химической лаборатории. 

 Уметь отличать химические реакции от физических явлений. Использовать приобретённые знания для 

безопасного обращения с веществами и материалами, экологически грамотного поведения в окружающей среде, оценки 

влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека. Определять положение химического 

элемента в Периодической системе. Называть химические элементы. Определять состав веществ по химической 

формуле, принадлежность к простым и сложным веществам. Вычислять массовую долю химического элемента по 

формуле соединения. 

 

Тема 1. Атомы химических элементов – 10 часов. 

 

 Обучающиеся  должны знать определение понятия «химический элемент», формулировку Периодического 

закона, определение понятий: «химическая связь», «ион», «ионная связь», определение металлической связи. 

 Уметь объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента. Объяснять 

физический смысл номера группы и периода, составлять схемы строения атомов первых 20 элементов ПСХЭ Д.И. 

Менделеева. Объяснять закономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп. 

Характеризовать химические элементы (от Н до Са) на основе их положения в ПСХЭ и особенностей строения их 

атомов. Определять виды химических связей в соединениях. 

 

Тема 2. Простые вещества – 7 часов. 

 

 Обучающиеся  должны знать общие физические свойства металлов. Определение понятий «моль», «молярная 

масса». Определение молярного объёма газов. 

 Уметь характеризовать связь между составом, строением и свойствами металлов и неметаллов. 

Характеризовать физические свойства неметаллов. Вычислять молярную массу по формуле соединения, массу вещества 

и число частиц по известному количеству вещества (и обратные задачи), объём газа по количеству, массу определённого 

объёма или числа молекул газа (и обратные задачи). 

 

Тема 3. Соединения химических элементов – 14 часов. 

 

 Обучающиеся  должны знать определения степени окисления, электроотрицательности, оксидов, оснований, 

кислот и солей, кристаллических решёток, смесей, массовой или объёмной доли растворённого вещества. 

 Уметь определять степень окисления элементов в бинарных соединениях, составлять формулы соединений по 

степени окисления, называть бинарные соединения. Определять принадлежность веществ к классам оксидов, оснований, 

кислот и солей, называть их, составлять формулы. Знать качественные реакции на углекислый газ, распознавания 

щелочей и кислот. Характеризовать и объяснять свойства веществ на основании вида химической связи и типа 

кристаллической решётки. Вычислять массовую долю вещества в растворе, готовить растворы заданной концентрации. 

 

Тема 4. Изменения, происходящие с веществами – 11 часов. 

 

 Обучающиеся  должны знать способы разделения смесей. Определение понятия «химическая реакция», 

признаки и условия течения химических реакций по поглощению и выделению энергии. Определение понятия 

«химическая реакция». 

 Уметь  обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием при проведении опытов с целью 

очистки загрязнённой поваренной соли. Составлять уравнения химической реакции на основе закона сохранения массы 

веществ. Вычислять по химическим уравнениям массу, объём или количество одного из продуктов реакции по массе 

исходного вещества и вещества, содержащего определённую долю примесей. Отличать реакции разложения, 

соединения, замещения и обмена друг от друга, составлять уравнения реакций данных типов. Составлять уравнения 

реакций взаимодействия металлов с растворами кислот и солей, используя ряд активности металлов. Определять 

возможность протекания реакций обмена в   растворах до конца. 

 

Тема 5. Растворение. Растворы.  

Свойства растворов электролитов – 16  часов. 

 

 Обучающиеся  должны знать определение понятия «растворы», условия растворения веществ в воде. 

Определение понятия «электролит», «неэлектролит», «электролитическая диссоциация», «сильный электролит», 

«слабый электролит»,  

 Понимать сущность процесса электролитической диссоциации. Основные положения теории 

электролитической диссоциации. Определение кислот, щелочей и солей с точки зрения ТЭД. Классификацию и 

химические свойства кислот, оснований, оксидов и солей. Определение понятий «окислитель», «восстановитель», 

«окисление», «восстановление». 

 Уметь пользоваться таблицей растворимости. Составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, 

щелочей и солей. Составлять уравнения реакций ионного обмена, понимать их сущность. Определять возможность 

протекания реакций ионного обмена. Составлять уравнения реакций, характеризующих химические свойства кислот, 

оснований, оксидов и солей в молекулярном и ионном виде. Составлять уравнения реакций, характеризующие 

химические свойства и генетическую связь основных классов неорганических соединений в молекулярном и ионном 

виде. Определять окислители и восстановители, отличать окислитель – восстановительные реакции от других типов 
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реакций, расставлять коэффициенты в окислительно-восстановительных реакциях методом электронного 

баланса.Обобщение и систематизация знаний - 6 часов. 

Искусство 8 класс 

Главные приоритеты изучения предмета в 8-9 классах сосредоточены на решении задач наблюдения 

(восприятия) обучающимися произведений искусства, раскрытия закономерностей исторического развития, понимания 

особенностей образного языка различных видов искусства, формирования и развития художественно-образного 

мышления. 

Особое место в программе основной школы занимает интегрированный курс «Искусство» для 8—9 классов, 

направленный на систематизацию и обобщение полученных знаний при изучении предметов «Изобразительное 

искусство», «Музыка» в начальной и «Искусство» в основной школе (1—7 классы). Кроме того, он призван расширить 

представления учащихся о современной классификации и взаимодействии искусств, способствовать постижению их 

специфического языка и средств художественной выразительности. 

В условиях многонациональной российской системы образования учителю предоставляется возможность 

более широкого использования национально-регионального компонента за счет вариативной части базисного учебного 

плана. 

При этом учитывается специфика развития региональных культур, определенная особенностями 

национального состава населения, сложившимися культурными традициями и религиозными представлениями о мире. 

Так, например, отбирая материал о народных промыслах, героическом эпосе, праздниках и обрядах, танцах и музыке, 

учитель вправе обратиться к лучшим художественным достижениям своего народа, дать учащимся почувствовать их 

национальное своеобразие, уникальность и самобытность. 

Эта особенность построения курса продиктована спецификой искусства, обладающего универсальным 

языком общения между народами. Она позволяет в общем и мировом увидеть частное и индивидуальное, способствует 

пониманию друг друга через вечные, непреходящие ценности, воспитывает взаимное уважение к культурам других 

народов, вызывает естественную потребность освоения ее духовного потенциала. 

Ценностные ориентиры содержания курса 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Искусство» определяют решение образовательных и 

воспитательных целей и задач курса. 

Образовательные цели и задачи курса: 

— 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, стилях и направлениях, 

важнейших закономерностях их смены и развития в истории человеческой цивилизации; 

— осознание роли и места человека в художественной культуре на протяжении ее 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 основных этапов развития отечественной (русской и национальной) художественной культуры 

как уникального и самобытного явления; 

— знакомство с классификацией искусств, постижение общих закономерностей создания художественного 

образа во всех его видах; 

— интерпретация видов искусства с учетом особенностей их художественного языка, создание целостной 

картины их взаимодействия. 

Воспитательные цели и 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 индивидуального художественного вкуса, интеллектуальной и эмоциональной 

сферы; развивать умения отличать истинные ценности от подделок и суррогатов массовой культуры; 

— подготовить компетентного читателя, зрителя и слушателя, заинтересованного в активном диалоге с 

произведением искусства; 

— развивать способности к художественному творчеству, самостоятельной практической деятельности в 

конкретных видах искусства; 

— создать оптимальные условия для живого, эмоционального общения школьников с произведениями 

искусства на уроках, внеклассных занятиях и в краеведческой работе. 

Развитие творческих способностей школьников реализуется в проектных, поисково-исследовательских, 

индивидуальных, групповых и консультативных видах учебной деятельности. Эта работа осуществляется на основе 

наблюдения (восприятия) произведений искусства, развития способностей к отбору и анализу информации, 

использования новейших компьютерных технологий. К приоритетным следует отнести концертно-исполнительскую, 

сценическую, выставочную, игровую и краеведческую деятельность учащихся. Защита творческих проектов, создание 

презентаций, написание рефератов, участие в научно-практических конференциях, диспутах и дискуссиях, конкурсах и 

экскурсиях призваны обеспечить оптимальное решение проблемы развития творческих способностей учащихся, а также 

подготовить их к осознанному выбору будущей профессии. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

В условиях работы по новым образовательным стандартам основного общего образования следует обратить 

особое внимание на формы и планируемые результаты учебной деятельности учащихся. Главный акцент необходимо 

сделать на достижении личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и воспитания школьников. 
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Личностные результаты изучения искусства подразумевают: 

— формирование мировоззрения, целостного представления о мире и формах искусства; 

— развитие умений и навыков познания и самопознания посредством искусства; 

— накопление опыта эстетического переживания; 

— формирование творческого отношения к проблемам; 

— развитие образного восприятия и освоение способов художественного, творческого самовыражения 

личности; 

— гармонизацию интеллектуального и эмоционального развития личности; 

— подготовку к осознанному выбору индивидуальной образовательной или профессиональной траектории. 

 

Метапредметные результаты изучения искусства отражают: 

— формирование ключевых компетенций в процессе диалога с искусством; 

— выявление причинно-следственных связей; 

— поиск аналогов в искусстве; 

— развитие критического мышления, способности аргументировать свою точку зрения; 

— формирование исследовательских, коммуникативных и информационных умений; 

— применение методов познания через художественный образ; 

— использование анализа, синтеза, сравнения, обобщения, систематизации; 

— определение целей и задач учебной деятельности; 

— выбор средств реализации целей и задач и их применение на практике; 

— самостоятельную оценка достигнутых результатов. 

Предметные результаты изучения искусства включают: 

— наблюдение (восприятие) объектов и явлений искусства; 

— восприятие смысла (концепции, специфики) художественного образа, произведения искусства; 

— представление места и роли искусства в развитии мировой культуры, в жизни человека и общества; 

— представление системы общечеловеческих ценностей; ориентацию в системе моральных норм и 

ценностей, представленных в произведениях искусства; 

— усвоение особенностей языка разных видов искусства и художественных средств выразительности; 

понимание условности языка искусства; 

— различение изученных видов и жанров искусств, определение зависимости художественной формы от 

цели творческого замысла; 

— классификацию изученных объектов и явлений культуры; структурирование изученного материала, 

информации, полученной из различных источников; 

— осознание ценности и места отечественного искусства; проявление устойчивого интереса к 

художественным традициям своего народа; 

— уважение и осознание ценности культуры другого народа, освоение ее духовного потенциала; 

— формирование коммуникативной, информационной компетентности; описание явлений искусства с 

использованием специальной терминологии; высказывание собственного мнения о достоинствах произведений 

искусства; овладение культурой устной и письменной речи; 

— развитие индивидуального художественного вкуса; расширение эстетического кругозора; 

— умение видеть ассоциативные связи и осознавать их роль в творческой деятельности; освоение 

диалоговых форм общения с произведениями искусства; 

— реализацию творческого потенциала; применение различных художественных материалов; использование 

выразительных средств искусства в собственном творчестве. 

 

Структура курса 

 

8 класс. «Виды искусства». Основное внимание акцентировано на определении роли и места искусства в 

жизни человека и общества, формировании и развитии понятия «художественный образ» и выявлении его специфики в 

различных видах искусства. Постижение современной классификации видов искусства, выявление эстетической 

характеристики и специфических особенностей художественного языка пространственных и временных видов искусства 

определяют главное содержание курса. 

9 класс. «Содружество искусств». Учащиеся продолжают знакомство с видами искусства, но главные 

акценты здесь сделаны на выявлении специфики синтетических видов: театра, оперы, хореографии, кино, экранных и 

зрелищных искусств. Диалог и содружество отдельных видов искусства, стремление к преодолению границ, 

естественных для каждого способа художественного отражения действительности, составляют важную особенность 

данного курса. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 8 КЛАСС 

ВИДЫ ИСКУССТВА (35 ч) 

 

Введение. В мире классических искусств. Бесконечный и разнообразный мир искусства. Тайны искусства. 

Азбука искусств. Основные эстетические категории. 

 

I. Художественные представления о мире (7ч) 

Понятие о видах искусства. Семья муз Аполлона —покровителя искусств. Современные классификации 

искусств. Разделение искусств на пространственные, или пластические (архитектура, живопись, графика, фотография, 
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скульптура, декоративно-прикладное искусство), временные (музыка) и пространственно-временные, или синтетические 

(литература, театр, опера, хореография, балет, телевидение, кино, эстрада, цирк). Условный характер подобного 

деления. Визуально-пространственная природа пластических искусств, их эмоционально-эстетическое воздействие на 

человека и общество. Деление искусств на изобразительные (скульптура, живопись, фотография, эпос, драма, театр, 

кино) и выразительные (архитектура, декоративно-прикладное искусство, танец, музыка, лирическая поэзия, балет, 

опера). Подвижность и гибкость границ между искусствами. Их историческая изменчивость (внутреннее сходство, 

взаимопроникновение, противоборство). 

Тайны художественного образа. «Мышление в образах». Понятие художественного образа как особого 

способа отражения окружающей действительности. Единство отраженной реальности и субъективной оценки, взгляда 

на мир его творца. Характерные черты и свойства художественного образа: типизация, метафоричность, 

иносказательность и недоговоренность. Особенности его восприятия. Оригинальность, конкретность и неповторимость 

воплощения художественного образа в различных видах искусства. Правда и правдоподобие в искусстве. Соотношение 

вымысла и действительности в художественном произведении. Роль творческой фантазии художника. Условность в 

искусстве. Изменение привычных форм предметов и явлений по воле художника. Понятие условности как важнейшее 

средство постижения сущности художественного образа. Условный характер произведений искусства на примере 

различных его видов (театра, оперы, живописи). 

Художник и окружающий мир. Мир «сквозь магический кристалл». Многозначность понятия «художник». 

Художник-творец, преобразующий мир и открывающий в нем «невидимое посредством видимого». Мир материальный 

и духовный, особенности его отражения в произведениях искусства. Как рождается художник и что питает его 

вдохновение. Различие между автором и героем его произведения. 

Особенности мировоззрения художника и их отражение в произведениях искусства, связь с культурно-

исторической эпохой. Талант и мастерство художника. Необходимые предпосылки художественного творчества. 

Важнейшие составляющие таланта художника и особенности его проявления в детском возрасте (на примере творческой 

судьбы В. Моцарта). Судьбы великих мастеров: становление, творческая индивидуальность и неповторимость стиля. 

Понятие мастерства в художественном творчестве. Упорный тру как необходимое условие его достижения. Секреты 

художественного творчества. Процесс творчества: от наблюдения и накопления жизненных впечатлений к их 

осмыслению и художественному воплощению. А. Пушкин о процессе художественного творчества. Рождение замысла 

будущего произведения и его реальное воплощение. Особая роль вдохновения в создании произведения искусства. 

Возвышенное и низменное в искусстве. Эстетика — наука о прекрасном в искусстве и жизни. Искусство как 

высшая форма эстетического освоения мира. Основные эстетические категории, их роль и значение для восприятия и 

оценки произведений искусства. Возвышенное в искусстве. Возвышенное и его связь со всемирно-историческими 

поворотами в развитии человечества, с переломными моментами в судьбах людей. Первые сведения о возвышенном в 

трактате античного философа Псевдо-Лонгина «О возвышенном». Эволюция трактовки понятия. Статья Н. 

Чернышевского «Возвышенное и комическое». Возвышенное в архитектуре (пирамиды Древнего Египта, Парфенон). 

Возвышенность героев и событий в античной трагедии и произведениях У. Шекспира (царь Эдип и Антигона, 

Агамемнон и Андромаха, король Лир и Гамлет). Возвышенный характер музыки Бетховена (финал Третьей 

(«Героической») симфонии). Использование особых средств художественной выразительности для создания 

возвышенных образов и событий (на примере работы А. Пушкина над поэмой «Полтава»). Низменное в искусстве. 

Категория низменного и ее противопоставление возвышенному. Проявления низменного в искусстве и 

жизни. Пергамский алтарь Зевса, рельеф Микеланджело «Битва кентавров», рисунки Леонардо да Винчи «Битва при 

Ангиари». Контрасты возвышенного и низменного в произведениях мирового искусства (на примере балетного танца 

«Умирающий лебедь» на музыку К. Сен-Санса в исполнении А. Павловой). Особенности проявления красоты в 

обыденном, уродливом и безобразном. Проявления низменного в произведениях мировой живописи: офорты Ф. Гойи 

«Капричос». Сюжетная основа произведений и ее трагическое звучание. Сочетание реальности и фантастики, гротеска и 

карикатуры. 

Трагическое в искусстве. Законы трагического в искусстве и жизни. Общность и различия в их проявлении. 

Специфические законы и характерные особенности их проявления в произведениях искусства. Неразрешимость 

конфликтов, непримиримое противоречие между идеалом и реальностью, новым и старым — основа трагического в 

искусстве. Рок и судьба в античной трагедии. Истоки трагического в древнегреческой трагедии (Эсхил, Софокл, 

Еврипид). Противоречивость и сложность характера трагического героя, осознание им личной «вины» за невозможность 

изменения жизни. Миф о Дионисе и рождение трагедии. Дифирамбы и их роль в организации дионисийских 

праздников. Учение Аристотеля о трагедии. Развитие понятия о катарсисе. Трагическое как проявление возвышенного. 

История трагической и возвышенной любви Франчески да Римини и Паоло в «Божественной комедии» Данте («Ад», 

песнь пятая). Художественные интерпретации сюжета в произведениях живописи (А. Фейербах «Паоло и Франческа», 

У. Блейк «Вихрь влюбленных» — по выбору) и симфонической фантазии П. Чайковского «Франческа да Римини». 

«Реквием» Моцарта как образец трагической музыки, проникнутой трепетным волнением и просветленной печалью. 

Комическое в искусстве. Понятия смешного и комического. Смех — важнейшее средство нравственного воспитания 

человека. Эстетическая природа комического в искусстве и жизни. Разграничение понятий «смешное» и «комическое». 

Социальный, общественно значимый характер комического. Противоречия между внешними поступками и поведением 

человека. Градации комического: от дружеской улыбки и иронии до явной неприязни и сарказма. «Тайна» юмора. 

Остроумие великих людей планеты. Комический эффект искусства карикатуры. Непримиримый и обличительный 

характер сатиры, ее тяготение к гротеску и фантастике. Сочетание трагического и комического в драматических 

произведениях литературы и театральном искусстве. Выдающиеся комики мира. Ч. Чаплин — выдающийся комик 

немого кинематографа. Актерская маска Чаплина, контраст внешнего облика и характера героя, его лучшие фильмы и 

роли. Ю. Никулин — клоун на все времена. Особый дар импровизации, умение незаметно вовлечь зрителя в свою игру. 

Творческое мастерство актера: чувство юмора, знание законов смешного, актерская техника, умение черпать материал 

из окружающей жизни, контрасты клоунской маски. 
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II. Азбука искусства (28ч) 

Азбука архитектуры. «Каменная летопись мира». Произведения архитектуры — памятники материальной и 

духовной жизни общества. Архитектура как выражение основных идей времени. Создание искусственной среды для 

жизни и деятельности человека — главное назначение архитектуры. Создание среды обитания человека с помощью 

материально-технических и художественных средств — ее основная цель. Место архитектуры среди других видов 

искусства. «Прочность — Польза — Красота». Витрувий об основных свойствах архитектуры. Функциональные, 

технические и эстетические начала архитектуры. Пространство — язык архитектуры. Понятие о тектонике. Профессия 

архитектора. Оценка труда архитектора в различные исторические эпохи. Витрувий о задачах архитектора. Первые 

зодчие Руси и их выдающиеся произведения. Расширение задач архитектора в современную эпоху. Сложность и 

многогранность профессии архитектора, ее творческое начало и универсальный характер. Основные этапы 

архитектурного строительства. Будущее профессии. 

Художественный образ в архитектуре. Особенности архитектурного образа. Необходимые условия для 

создания архитектурного образа. Специфика художественного образа в архитектуре. Единство внешней и внутренней 

формы в архитектуре. Особенности воздействия архитектурных сооружений на чувства и поведение человека. Связь 

архитектурных сооружений с окружающей природой. Зависимость архитектуры от географических и климатических 

условий. Средства создания архитектурного образа: симметрия, ритм, пропорции, светотеневая и цветовая моделировка, 

масштаб. Архитектурный ансамбль. Актуальность задачи объединения различных зданий в единое художественное 

целое. Архитектурный ансамбль как высшая форма проявления художественного творчества. Общность 

композиционного замысла с учетом архитектурного и природного окружения. Стили архитектуры. Архитектурный 

стиль — устойчивое единство функционального содержания и художественного образа. Идея преемственности 

архитектурных стилей. Архитектурные стили Древнего Египта и Античности. Канонический стиль архитектуры 

Древнего Египта, его отличительные признаки. Основные типы построек, их связь с религиозными верованиями 

египтян. Классический стиль архитектуры Древней Греции и Рима. Создание греческой ордерной системы. Инженерные 

достижения римских архитекторов. Архитектурные стили Средневековья. Романский стиль, основные типы 

сооружений, их назначение. Характерные особенности стиля. Готический стиль. Каркасное перекрытие зданий — 

главная конструктивная особенность готических сооружений. Вклад древнерусских мастеров в развитие средневековой 

архитектуры. Уникальность древнерусского зодчества. Архитектурный стиль эпохи Возрождения. Следование идеям 

античного зодчества. Архитектурные стили Нового и Новейшего времени. Барокко. Стремление к пластичной 

выразительности архитектурных сооружений. Обилие пышных декоративных украшений. Искажение классических 

пропорций, оптический обман, игра света и тени, преобладание сложных криволинейных форм. Диссонанс и 

асимметрия — основные принципы оформления фасадов. Классицизм в архитектуре. Практичность и целесообразность, 

простота и строгость форм, спокойная гармония пропорций, скромный декор. Ампир — стиль эпохи Наполеона. 

Следование архитектурным традициям императорского Рима. Выражение идей государственного могущества и 

воинской силы. Величие и подчеркнутая монументальность форм, академизм. Эклектика в архитектуре XIX в. и ее 

особенности. Модерн — качественно новая ступень в развитии архитектуры. Роль декоративного оформления фасадов и 

интерьеров зданий, асимметрия. Органическое единство архитектуры с окружающей средой. 

Развитие современной архитектуры. Идеи рационализма и конструктивизма. Использование новых 

материалов и технологий. Стремление подчеркнуть интернациональный характер и функциональное назначение 

архитектурного сооружения. Абстракция геометрических форм, резкие контрасты композиционных решений, 

использование стилевых реминисценций. Постмодернизм в архитектуре. Стиль хай-тек. Стилистическое многообразие и 

оригинальность решений современной архитектуры. 

Виды архитектуры. Архитектура объемных сооружений. Понятие об общественной, жилой и промышленной 

архитектуре. Общественная архитектура. Храмы, дворцы и замки. Административные здания. Зрелищные и 

выставочные сооружения: театры, концертные и выставочные залы, стадионы и спорткомплексы, магазины и 

супермаркеты, вокзалы и аэропорты. Жилая архитектура. Древнейшие дома человека. Жилые дома различных народов 

мира. Жилые дома А. Гауди и Ле Корбюзье. Промышленная архитектура: заводы, фабрики, электростанции, мосты, 

тоннели, каналы, водопроводы и акведуки. Ландшафтная архитектура. Зарождение садово-паркового искусства. Висячие 

сады Семирамиды как одно из чудес света. Садово-парковое искусство Китая и Японии. Европейские традиции садово-

паркового искусства. Тип французского регулярного и английского пейзажного парков. Аналоги французского и 

английского парков в России, оригинальность замысла и творческого воплощения. Градостроительство. Из истории 

градостроительного искусства. Формирование облика городов. Законы, правила устройства города, реконструкция 

старых районов — главные задачи современного градостроения. Понятие современного города и его слагаемые. 

Проблемы его существования и их решение. Исторические типы планировки города. Мечта о создании идеального 

города будущего и ее реальное воплощение в оригинальных проектах. 

Язык изобразительного искусства. Как понять изображение? Живопись, скульптура, графика — древнейшие 

виды изобразительного искусства. Изображение предметов и явлений окружающего мира в зримых образах. Роль 

творческого воображения в создании произведений изобразительного искусства. Место изобразительных искусств в 

существующих классификациях. Изобразительные искусства как совокупность пластических искусств. Особенности 

создания художественного образа в реальных и абстрактных композициях. Особенности творческой манеры художника. 

Монументальные и станковые виды изобразительного искусства. 

Основные виды монументального искусства: скульптурные памятники, панно, мозаики, фрески, плакаты, 

вывески. Станковое искусство и его предназначение. Основные виды станкового искусства: картины, статуи, бюсты, 

станковые рельефы, эстампы, станковые рисунки. Способы и средства изображения. Богатство способов и средств 

изображения, их зависимость от материалов, масштаба и техники изготовления. Выразительность и многообразие видов 

художественной техники (техника живописи маслом, лаковыми красками, техника гравюры на дереве, техника мозаики 

или фрески). Роль композиционного замысла, основные правила композиции. Ритм в изобразительном искусстве. Метод 

перспективы (понятие линейной, воздушной и обратной перспективы). Линия, определяющая характер изображения на 
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плоскости и в пространстве. Роль контрастов и нюансов, фактуры и текстуры в изобразительном искусстве. Роль 

светотени в создании образов. 

Искусство живописи. Виды живописи. Характерные особенности монументальной живописи и ее 

предназначение. Масштабность композиций и их обусловленность организованной архитектурной средой. Техника 

фрески, мозаики и витража. Декорационная живопись. Плафонная живопись. Настенные панно (десюдепорты) эпохи 

рококо. Характерные особенности станковой живописи и ее предназначение. Картина как основной вид станковой 

живописи. Театральная декорация, иконопись, миниатюра, панорама и диорама как особые виды живописи. 

Художественные средства живописи. Цвет как важнейшее средство передачи эмоционально-смыслового настроя 

художественного произведения. Основные качества цвета: цветовой тон, светлота и насыщенность. Понятие о колорите 

— системе соотношений цветовых тонов и их оттенков. Деление цветов на теплые и холодные. Понятие локального и 

обусловленного цвета. Творчество Э. Делакруа как пример колористического мастерства. Светотень как закономерные 

градации светлого и темного на объемной форме предмета. Блик, свет, полутень, собственная или падающая тень, 

рефлекс — важнейшие средства передачи постоянных качеств предметного мира и изменчивости окружающей среды. 

Сфумато Леонардо да Винчи. Искусство светотени в живописных произведениях Караваджо. Роль линии в искусстве 

живописи и ее выразительные возможности. 

Жанровое многообразие живописи. Понятие жанра в живописи. Становление и развитие системы жанров в 

истории мировой живописи. Специфика деления живописи на жанры и ее условный характер. Любимые жанры великих 

мастеров. Изменения жанровой системы в искусстве XX в. Характеристика жанров в живописи. Особый статус 

исторической живописи в мировом искусстве. Диалог прошлого и настоящего. Мифологическая и библейская тематика 

как принадлежность к историческому жанру живописи. Русская историческая живопись XIX в. Основные цели и 

объекты изображения в произведениях батального жанра. Бытовой жанр живописи, его истоки и эволюция, цели и 

задачи. Жанр портрета. Разновидности портрета: парадный, исторический, камерный, психологический, автопортрет. 

Эволюция портретного жанра. Изображение естественной или преображенной человеком природы — главный объект 

пейзажной живописи. Цели и задачи пейзажа, его разновидности (лирический и эпический пейзажи). Понятие 

городского (архитектурного) пейзажа. Сельские и морские (марины) пейзажи. Индустриальный, фантастический 

(космический) пейзажи. Жанр натюрморта и его эволюция. Праздничные (фламандские) и камерные (голландские) 

натюрморты. Философские натюрморты vanitas («суета сует»). Цели и задачи натюрморта, продуманность композиции, 

ее колористическое решение. Натюрморт как экспериментальная площадка живописных исканий конца XIX—XX в. 

Анималистический жанр как древнейший жанр живописи. Цели и объекты изображения. Жанр интерьера, его близость к 

натюрморту и бытовой живописи. Эволюция жанра и характерные особенности его развития в различные эпохи. 

Искусство графики. Графика: от возникновения до современности. Графика как один из древнейших видов 

изобразительного искусства. Эволюция графического искусства. Роль графики после открытия книгопечатания. Графика 

— «муза XX века»? Графика в жизни современного человека. Компьютерная графика — новый инструмент 

художников, дизайнеров, конструкторов. Ее роль в оформлении печатной продукции, художественном проектировании 

архитектурных сооружений, торговой упаковки, создании фирменных знаков, произведений станковой графики. 

Стереометрия — создание реального трехмерного пространства (3D). Общность и различия между графикой и 

живописью. Характерные особенности искусства графики. На каком языке «говорит» графика? Особенности 

воспроизведения пространства в графических произведениях. Основные материалы художника-графика. Задачи 

образного отражения действительности в графическом искусстве. Изобразительно-выразительные средства графики: 

рисунок, линия, штрих, тон, пятно, цвет. Цвет, плоскость и пространство в искусстве графики. 

Виды графического искусства. Виды графики по технике исполнения. Уникальная, или рукотворная, графика 

(рисунки, наброски, зарисовки, шаржи, карикатуры, выполненные в одном экземпляре). Печатная графика, или эстамп. 

Гравюра — основной вид печатной графики. Разновидности гравюры: ксилография, литография, линография и офорт. 

Цветная ксилография японских мастеров. Художественная фотография. Рождение и история фотографии. Фотография 

— зрительная память человечества. Первые дагеротипы. Эксперименты с новым способом создания изображений. 

Камера-обскура. Научные исследования У. Толбота. Дальнейшее совершенствование техники и создание ярких 

художественных образов. Изобразительно- выразительные возможности фотографии. Фотография сегодня — 

важнейшее средство массовой информации. Фотография и экранные искусства, ее использование в сфере дизайна, 

театра и журналистики, создании инсталляций. Создание голографических изображений. Использование новейших 

цифровых технологий в искусстве фотографии. Фотография и изобразительные искусства. Отличия художественной 

фотографии от изобразительных искусств. Сравнительный анализ фотопортрета с живописным и скульптурным 

портретом. Выразительные средства и жанры фотографии. Использование в фотографии традиционной системы жанров: 

общность и характерные различия. Фрагмент и фотомонтаж как специфические жанры фотографии. Художественные 

средства выразительности в искусстве фотографии: композиция, план, ракурс, свет и тень, ритм. 

Язык скульптуры. История скульптуры. Скульптура как один из древнейших видов изобразительного 

искусства. Амулеты первобытного человека. Важнейшие достижения скульпторов Древнего Египта. Классический 

идеал античных мастеров. Средневековая скульптура — «книга» для верующих людей, ее связь с архитектурой. 

Гуманистический идеал в скульптуре Возрождения. Отличительные особенности скульптуры барокко и классицизма. 

Характерные особенности развития скульптуры в конце XIX—XX в.: стремление к символической трактовке образов, 

пластическая импровизация и эксперимент, поиск новых способов технической обработки материалов. Кинетическая 

скульптура как ярчайший пример смелого новаторства. Новизна и оригинальность художественных решений 

современных мастеров. Что значит видеть и понимать скульптуру? Скульптура, ваяние и пластика. Скульптура и ее 

отличия от других видов изобразительного искусства. Изобразительно-выразительные средства скульптуры: пластика, 

объем, движение, ритм, светотень и цвет. Использование языка символов и аллегорий в скульптурных произведениях. 

Виды и жанры скульптуры. Характерные особенности портретного, анималистического, историко-бытового жанров и 

натюрморта. Круглая скульптура. Рельеф и его разновидности: барельеф, горельеф и контррельеф. Виды скульптуры по 

целевому назначению: монументальная, монументально-декоративная и станковая (характерные признаки). Материалы 



  

119 

 

и техника их обработки. Выбор материала, его зависимость от авторского замысла, содержания, местонахождения 

произведения и особенностей освещения. Использование традиционных мягких и твердых материалов для создания 

скульптурных произведений. Процесс создания скульптурного произведения и его основные этапы. Высекание из 

камня. Лепка из глины, пластилина, воска или гипса. Вырезание из дерева. Гальванопластика. Ковка, чеканка и 

гравировка. 

Декоративно-прикладное искусство. Художественные возможности декоративно-прикладного искусства. 

Понятия декоративного и прикладного искусства. Китч. Основные критерии оценки художественных произведений 

декоративно-прикладного искусства: единство пользы и красоты, историческая значимость, авторское мастерство, 

соотношение формы и содержания, необходимость и достаточность, гармоничность и естественность. Истоки 

возникновения и особенности исторического развития декоративно-прикладного искусства. Важнейшие 

изобразительно-выразительные средства: орнамент, форма, материал, цвет, ритм и симметрия. Декоративно-прикладное 

искусство как часть народного творчества. Сохранение и развитие национальных традиций. Устойчивость тем, образов 

и мотивов народного творчества. Коллективное творческое начало. Универсальность художественного языка, понятного 

всем народам мира. Виды декоративно-прикладного искусства. Связь с другими видами искусств. Монументально-

декоративное искусство: организация предметно-пространственной среды человека (быта, жилища, архитектурных 

сооружений, улиц и площадей). Декорационно-оформительское искусство. Деление произведений декоративно-

прикладного искусства по функциональному признаку, виду используемого материала, технике и способу изготовления. 

Основные способы производства предметов декоративно-прикладного искусства. 

Искусство дизайна. Из истории дизайна. Истоки дизайна и его развитие. Дизайн и научно-технические 

достижения. Организация выставок «промышленного искусства» и их роль в становлении и развитии дизайна. 

Расширение функций дизайнеров на рубеже XIX—XX вв. Влияние стиля модерн на развитие дизайна. Преодоление 

разрыва между индустриальным производством и сферой художественной деятельности. Появление первых 

дизайнерских центров в Германии, России и США. Баухаус: роль высшей школы художественного конструирования и 

индустриального строительства. Творческие идеи В. Гропиуса и их практическое воплощение. Судьба дизайна в России. 

ВХУТЕМАС — центр подготовки дизайнерских кадров в России. Оригинальные творческие концепции В. Кандинского, 

К. Малевича, Л. Лисицкого, В. Татлина, А. Родченко и др. Дизайн как важнейший символ цивилизации, неотъемлемый 

фактор жизни человека в современном мире. Новые грани профессии дизайнера. Художественные возможности 

дизайна. Методы проектирования и конструирования предметной и окружающей среды по законам пользы, прочности и 

красоты. Основные функции дизайна: конструктивная, эстетическая и воспитательная. Мир современного человека — 

мир дизайна. Дизайн и декоративно-прикладное искусство: их общность и различие. Виды дизайна. Многообразие сфер 

применения дизайна в жизни современного общества. Промышленный (индустриальный) дизайн и его характерные 

черты. Дизайн среды, экологический дизайн. Графический дизайн или промышленная графика. Искусство веб-дизайна 

(оформления страницы персонального сайта в Интернете). Фитодизайн и его особая популярность в обществе. Арт-

дизайн и сферы его использования. Виды дизайна, связанные с имиджем, внешним обликом человека: визаж, дизайн 

одежды, аксессуаров и прически. Задачи дизайнера-модельера. 

Музыка как вид искусства. Музыка и мир чувств человека. Особенности восприятия музыки в различные 

культурно-исторические эпохи. Античные мифы о происхождении музыки (Орфей и Эвридика, Пан и Сиринг). Музыка 

и характер ее воздействия на переживания и эмоции человека (лирическая поэзия). Музыка среди других искусств. Звук 

— «первоэлемент» музыкального искусства. Жизнь человека в мире звуков. Звуковые колебания — инфразвуки и 

ультразвуки. Понятие какофонии. Отличие музыки от других искусств, ее близость к хореографии и архитектуре. 

Сравнительный анализ картин зимнего пейзажа в лирике А. Пушкина и музыке П. Чайковского. Музыка — царица всех 

искусств. Художественный образ в музыке. Условный характер музыкального образа. Специфика художественного 

образа в музыкальном произведении. Противоречивость и неоднозначность его интерпретации. Отсутствие связи между 

музыкальным образом и предметностью реального мира, особая сила обобщения. Звуки реального мира в музыкальном 

произведении. Понятие программной музыки. Зримость и пластичность музыкального образа. Временной характер 

музыки. Существование во времени — главная особенность художественного образа в музыке. Способность 

музыкального художественного образа отражать действительность по законам реального времени. Проблема 

музыкального времени в различные культурно-исторические эпохи. От плавности и неспешности средневекового 

григорианского хорала к стремительным ритмам современности. Гротеск, массовость, коллективизм — характерные 

черты музыки XX в. Язык и форма музыкального произведения. Средства выразительности в музыке. Роль композитора 

в создании музыкального произведения. Особое значение ритма и его воздействие на человека. Метр и темп как 

основные составляющие ритма. Зависимость ритма от жанра музыкального произведения и общего характера 

предназначения музыки. Ритм как выразитель художественного образа. Форма и интонация мелодии. Национальная 

самобытность классических мелодий. Гармония в музыке, понятие ладов — особой системы организации различных по 

высоте звуков (мажорный и минорный лад). Атональная музыка композиторов Новой венской школы, ее общий 

характер и особенности звучания. Полифония и ее основные жанры. Величайшие полифонисты мира: И. С. Бах, Д. 

Шостакович и Р. Щедрин. Тембр звука. Тембр музыкальных инструментов и человеческого голоса. Понятие о 

музыкальной форме. Единство содержания и формы в музыкальном произведении. Понятие о музыкальной форме как о 

композиционном строении произведения и совокупности художественных средств, выражающих содержание, идею 

музыкального сочинения. Выбор формы музыкального произведения. Музыкальная форма и ее протяженность во 

времени («форма-процесс»). Типы музыкальных форм: вариация, рондо, сонатная форма, цикл. Подвижность и гибкость 

музыкальных форм, их способность к изменению под воздействием содержания и определенных стилевых условий. 

Черчение 8 класс 

  Современное графическое образование подразумевает хорошую подготовку в области изобразительного 

искусства, черчения, начертательной геометрии, технологии, и других учебных дисциплин, а также владение 
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программами компьютерной графики. Графический язык рассматривается как язык делового общения, принятый в 

науке, технике, искусстве, содержащий геометрическую, эстетическую, техническую и технологическую информацию.  

     Огромную роль в обучении учащихся ОУ играет развитие образно-пространственного мышления, которое 

формируется главным образом именно при усвоении знаний и умений на уроках черчения, и нередко именно его 

недостаточное развитие препятствует полноценному развитию творческих способностей школьников т.к. основная часть 

усваиваемого учебного материала школьных предметов представлена в вербальной форме.        

     Изучение графической грамоты необходимо в школе, т.к. в этом регионе требуется подготовка кадров на 

предприятия именно по техническим специальностям, и существует ряд факультетов в ВУЗах и ССУЗах для освоения 

графических дисциплин которых, должна предшествовать первоначальная подготовка в школах. 

     Предлагаемый курс позволит школьникам углубить и расширить свои знания в области графических 

дисциплин, а также лучше адаптироваться в системе высшего образования и современного производства, быстрее и 

качественнее освоить более сложную вузовскую программу, повысить творческий потенциал конструкторских решений. 

     Новизна данной программы состоит в том, чтобы с целью помочь учащимся лучше освоиться в системе 

высшего образования и современного производства в программу по черчению вводятся элементы начертательной 

геометрии, позволяющие более корректно подойти к изучению черчения на теоретической основе. Знание методов 

построения и преобразования изображений имеет большое значение для развития пространственного мышления.  

Основные положения 

 

1. Преподавание черчения в школе направлено на формирование и развитие графической 

культуры учащихся, их мышления и творческих качеств личности через решение разнообразных графических 

задач, направленных на формирование технического, логического, абстрактного и образно-пространственного 

мышления. 

2. В процессе обучения черчению должны быть соблюдены все этапы формирования, развития 

и применения полученных знаний на практике по правилам решения графических задач как репродуктивного, 

так и творческого характера. Работа по решению творческих задач (требующих применения знаний в 

нестандартных заданиях) должна быть во всех разделах курса. 

3. Для реализации принципа связи с жизнью, в преподавании черчения, во-первых, необходимо 

при подборе учебных заданий стремиться к тому, чтобы их содержание максимально соответствовало 

реальным деталям и элементам сборочных единиц, которые существуют в технике, во-вторых, осуществлять 

межпредметные связи с технологией, информатикой и другими учебными дисциплинами через 

интегрированные уроки. 

4. Пространственное мышление у разных учащихся находится на разном уровне развития в 

силу индивидуальных психологических особенностей, поэтому необходимо учитывать эти особенности при 

обучении черчению. 

5. Для преподавания данного предмета в современных общеобразовательных учреждений, 

учителю необходимо владеть ИКТ и использовать данные технологии на уроках. 

6. Основная часть учебного времени отводится на освоение учащимися практического 

материала.  

Структура программы. 

     Программа содержит перечень объёма обязательных теоретических знаний по предмету, тематическое 

планирование, список методических материалов для учителя и учебных материалов для учащихся, а также перечень 

графических и практических работ.      

     Программа рассчитана на 68 учебных часов (34 часа в 8 классе и 34 часа в 9 классе по 1 часу в неделю). 

 

Цели и задачи курса. 

 

     Цель: Овладение учащимися графического языка техники и способность применять полученные знания для 

решения практических и графических задач с творческим содержанием.  

     Цель обучения предмету реализуется через выполнение следующих задач: 

- ознакомить учащихся с правилами выполнения чертежей установленными государственным стандартом 

ЕСКД; 

- научить выполнять чертежи в системе прямоугольных проекций, а также аксонометрические проекции с 

преобразованием формы предмета; 

- научить школьников читать и анализировать форму предметов и объектов по чертежам, эскизам, 

аксонометрическим проекциям и техническим рисункам; 

- сформировать у учащихся знания об основных способах проецирования; 

- формировать умение применять графические знания в новых ситуациях; 

- развивать образно - пространственное мышление, умения самостоятельного подхода к решению различных 

задач, развитие конструкторских, технических способностей учащихся.  

- научить самостоятельно, пользоваться учебными материалами. 
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Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета. 

Личностные результаты отображают готовность и способность обучающихся к саморазвитию, ценностно-

смысловые установки и личностные качества; сформированность основ 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 народа,          своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, традиционных 

ценностей многонационального российского общества; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению  на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

 готовность и способность обучающихся к формированию ценностно-смысловых установок: 

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

мнению и мировоззрению; формированию коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в процессе образовательной и творческой 

деятельности; осознание значения семьи в жизни человека и общества. 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы по Изобразительному 

искусству основного общего образования должны отражать: 

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

учебе; 

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

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся задачей; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

 владение основами самоконтроля, самооценки; 

 умение организовывать сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, 

разрешать конфликты, формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

  Предметные результаты представляют собой освоенный обучающимися опыт деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и применению, а также систему основополагающих элементов научного знания: 

 приобщение к графической культуре как совокупности достижений человечества в области освоения 

графических способов передачи информации; 

 развитие зрительной памяти, ассоциативного мышления; 

 развитие визуально – пространственного мышления; 

 приобретение опыта создания творческих работ с элементами конструирования, в том числе 

базирующихся на ИКТ; 

 формирование стойкого интереса к творческой деятельности.       

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 8 класса 

Учащиеся должны знать:        

    - правила выполнения чертежей в соответствии с основными стандартами ЕСКД и приемы основных 

геометрических построений; 

     - основы прямоугольного проецирования на одну, две и три взаимно перпендикулярные плоскости и иметь 

понятие о способах построения несложных аксонометрических изображений; 

     - основные правила выполнения и обозначения сечений, а также их назначение. 

Учащиеся должны уметь: 

- рационально использовать чертежные инструменты; 

- анализировать форму предметов в натуре и по их чертежам; 

- анализировать графический состав изображений; 

- читать и выполнять чертежи, эскизы и наглядные изображения предметов; 

- выбирать необходимое число видов на чертежах; 

- осуществлять несложные преобразования формы и пространственного положения предметов и их частей; 

- применять графические знания в новой ситуации при решении задач с творческим содержанием. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 9 класса 

Учащиеся должны знать: 

- основные правила выполнения и обозначения простых и сложных разрезов; 

- условности изображения и обозначения резьбы; 

- способы построения развёрток преобразованных геометрических тел; 

- методы вспомогательных секущих плоскостей. 

Учащиеся должны иметь представления: 

- об изображениях соединений деталей; 

- об особенностях выполнения строительных чертежей. 



  

122 

 

Учащиеся должны уметь: 

- выполнять необходимые разрезы; 

- правильно определять необходимое число изображений; 

- выполнять чертежи и аксонометрические проекции геометрических тел с преобразованием; 

- выполнять чертежи резьбовых соединений деталей; 

- читать и деталировать чертежи объектов, состоящих из 5—7 деталей; 

- читать несложные строительные чертежи; 

- пользоваться государственными стандартами ЕСКД, справочной литературой и учебником; 

- применять полученные знания при решении задач с творческим содержанием (в том числе с элементами 

конструирования). 

Технология 8 класс 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

1. Вводный урок (2 часа) 

      Цель и задачи изучения предмета «Технология» в 8 классе. Содержание предмета. Организация учебного процесса в 

текущем году. Санитарно-гигиенические требования при работе в школьных мастерских. 

           Технологии ведения дома (11 часов) 

Понятие «семья». Роль семьи в государстве. Основные функции семьи. Семейная экономика как наука, ее задачи. Виды 

доходов и расходов семьи. Источники доходов школьников. 

Понятия «предпринимательская деятельность», «личное предпринимательство», «прибыль», «лицензия, «патент». 

Формы семейного предпринимательства, факторы, влияющие на них. 

Понятие «потребность». Потребности функциональные, ложные, материальные, духовные, физиологические, 

социальные. Потребности в безопасности и самореализации. Пирамида потребностей. Уровень благосостояния семьи. 

Классификация покупок. Анализ необходимости покупки. Потребительский портрет вещи. Правила покупки. 

Понятие «информация о товарах». Источники информации о товарах или услугах. Понятие «сертификация». Задачи 

сертификации. Виды сертификатов. 

Понятия «маркировка», «этикетка», «вкладыш». Виды торговых знаков. Штриховое кодирование и его функции. 

Информация, заложенная в штрихкоде. 

Понятия «бюджет семьи», «доход», «расход». Бюджет сбалансированный, дефицитный, избыточный. Структура 

семейного бюджета. Планирование семейного бюджета. Виды доходов и расходов семьи. 

Понятие «культура питания». Сбалансированное, рациональное питание. Правила покупки продуктов питания. Учет 

потребления продуктов питания в семье, домашняя расходная книга. 

Способы сбережения денежных средств. Личный бюджет школьника. Учетная книга школьника. 

Приусадебный участок. Его влияние на семейный бюджет. Варианты использования приусадебного участка в целях 

предпринимательства. Правила расчета стоимости продукции садового участка. 

2. Ремонтно-отделочные работы (8 часов) 

Классификация инструментов по назначению. Характеристика инструментов. Правила безопасной работы с 

ручными инструментами. 

Классификация домов. Строительные материалы. Этапы строительства дома. Понятия «макетирование», 

«масштабная модель», «опытный образец». 

Устройство оконного блока. Виды ремонтных работ. Инструменты для ремонта оконного блока. Технология 

ремонта оконного блока. Устройство дверного блока. Виды ремонтных работ. Технология ремонта дверного блока. 

Понятие «дверная коробка». Виды неисправностей. Технология ремонта дверной коробки. Конструкции петель. 

Технология установки и укрепления петель. 

Технология установки врезного замка. Разметка и выборка гнезда под врезной замок. Разметка и установка 

запорной планки. Назначение обивки двери. Теплоизоляционные, облицовочные материалы для обивки двери. 

Технология обивки двери. Материалы и способы утепления окна. Укрепление и герметизация стекол. Технология 

установки дополнительной рамы. 

3. Электротехнические работы (7 часов) 

Виды энергии. Правила электробезопасности. Источники электроэнергии. Электрический ток. Проводники 

тока и изоляторы. Приемники (потребители) электроэнергии. Электрическая цепь, ее элементы, их условное 

обозначение. Принципиальная и монтажная схемы. Понятие «комплектующая арматура». 

Параметры потребителей и источников электроэнергии. Типы электроизмерительных приборов. Организация 

рабочего места для электротехнических работ. Электромонтажные инструменты. Правила безопасного труда на уроках 

электротехнологии. 

Назначение и устройство электрических проводов. Электроизоляционные материалы. Виды соединения 

проводов. Операции сращивания проводов. Устройство электрического паяльника. Организация рабочего места при 

паянии. Правила безопасной работы с электромонтажными инструментами и электропаяльником. Операции монтажа 

электрической цепи. Способы оконцевания проводов. Правила безопасной работы при монтаже электроцепи. 

Устройство и применение электромагнитов в технике. Намотка провода электромагнита на катушку. 

Электромагнитное реле, его устройство. Принцип действия электрического звонка. 

Виды электроосветительных приборов. История их изобретения, принцип действия. Устройство современной 

лампы накаливания, ее мощность, срок службы. Регулировка освещенности. Люминесцентное и неоновое освещение. 

Конструкция люминесцентной и неоновой ламп. Достоинства и недостатки люминесцентных ламп и ламп накаливания. 

Классы и типы электронагревательных приборов. Устройство и требования к нагревательным элементам. 

Принцип работы биметаллического терморегулятора. Правила безопасного пользования бытовыми электроприборами. 
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Назначение электрических двигателей. Устройство и принцип действия коллекторного электродвигателя 

постоянного тока. 

Развитие электроэнергетики. Возобновляемые виды топлива. Термоядерное горючее. Использование водорода. 

Электромобиль. Энергия солнца и ветра. Энергосбережение. 

4. Проектирование и изготовление изделий (7 ч) 

    Составляющие проектирования. Выбор темы проекта. Проектирование образцов будущего изделия. Выбор 

материалов по соответствующим критериям. Дизайн-спецификация и дизайн-анализ проектируемого изделия. 

Разработка чертежа изделия. Планирование процесса создания изделия. Корректировка плана выполнения проекта в со-

ответствии с проведенным анализом правильности выбранных решений. Оценка стоимости готового изделия. 

Выполнение проекта. Защита проекта. 

ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 цели и значение семейной экономики; 

         общие правила ведения домашнего хозяйства; 

         роль членов семьи в формировании семейного бюджета; 

         необходимость производства товаров и услуг как условия жизни общества в целом и каждого его 

члена; 

         цели и задачи экономики, принципы и формы предпринимательства;  

         сферы трудовой деятельности; 

         принципы производства, передачи и использования электрической энергии; 

         принципы работы и использование типовых средств защиты; 

         о влиянии электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье 

человека; 

         способы определения места расположения скрытой электропроводки; 

         устройство бытовых электроосветительных и электронагревательных приборов; 

         как строится дом; 

         профессии строителей; 

         как устанавливается врезной замок; 

         основные правила выполнения, чтения и обозначения видов, сечений и разрезов на чертежах; 

         особенности выполнения архитектурно-строительных чертежей; 

         основные условия обозначения на кинематических и электрических схемах. 

         анализировать семейный бюджет; 

         определять прожиточный минимум семьи, расходы на учащегося; 

         анализировать рекламу потребительских товаров; 

         выдвигать деловые идеи; 

         осуществлять самоанализ развития своей личности; 

         соотносить требования профессий к человеку и его личным достижениям; 

         собирать простейшие электрические цепи; 

         читать схему квартирной электропроводки; 

         определять место скрытой электропроводки; 

         подключать бытовые приёмники и счетчики электроэнергии; 

         установить врезной замок; 

         утеплять двери и окна; 

         анализировать графический состав изображения; 

         читать несложные архитектурно-строительные чертёжи. 

         использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности к повседневной жизни; 

   получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в самостоятельной 

практической деятельности. 

Физическая культура 

Актуальность программы по созданию системы физкультурно-оздоровительной деятельности в школе заключается, 

прежде всего, в том, что она ориентирована на решение таких значимых проблем, устранение которых в сумме может 
дать максимально возможный положительный эффект оздоровления учащихся. 

Важнейшие задачи образования в старшей школе (формирование предметных и универсальных способов действий, 

воспитание умения учиться – способности к самоорганизации с целью решения учебных задач; индивидуальный 

прогресс в основных сферах личностного развития – эмоциональной, познавательной, саморегуляции) реализуются в 

процессе обучения всем предметам. Однако каждый из них имеет свою специфику. 

Физическая культура совместно с другими предметами решает одну из важных проблем – проблему здоровья ребенка. 

Предметом обучения физической культуре в старшей школе является двигательная деятельность человека с 

общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, 

совершенствуются физические качества, осваиваются определённые двигательные действия, активно развиваются 
мышление, творчество и самостоятельность. 
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Учитывая эти особенности, целью программы по физической культуре является 

 формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии 

физических и психических качеств, творческом использовании средств физической культуры в организации здорового 

образа жизни, развитие физических качеств и повышение функциональных возможностей организма, 
совершенствование технико-тактических действий в избранном виде спорта; 

 воспитание бережного отношения к собственному здоровью, развитие интереса к профессиональной деятельности 
специалиста физической культуры; 

 овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания и прикладной физической 
подготовки; 

 развитие физических качеств и повышение функциональных возможностей организма, совершенствование технико-
тактических действий в избранном виде спорта 

Базовым результатом образования в области физической культуры в старшей школе является освоение учащимися основ 

физкультурной деятельности. Кроме того, предмет «Физическая культура» способствует развитию личностных качеств 

учащихся и является средством формирования у обучающихся универсальных способностей (компетенций). Эти 

способности (компетенции) выражаются в метапредметных результатах образовательного процесса и активно 
проявляются в разнообразных видах деятельности (культуры), выходящих за рамки предмета «Физическая культура». 

Обоснование выбора УМК. 

Учебник “Физическая культура” автора В.И.Лях, выпускаемый издательством “Просвещение” соответствует 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования обязательного 

по предмету физическая культура и входит в Федеральный перечень Министерства образования и науки РФ. Данный 

УМК рассмотрен и рекомендован к использованию методическим объединением учителей физической культуры и ОБЖ 

протокол №6 от 17.04.2015г. 

 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА. 

Предметом обучения физической культуре в старшей школе является двигательная активность человека с 

общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, 

совершенствуются физические качества, осваиваются определённые двигательные действия, активно развиваются 
мышление, творчество и самостоятельность. 

Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре является обеспечение 

дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с учетом состояния здоровья, пола, физического 

развития, двигательной подготовленности, особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдения 
гигиенических норм. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО при реализации программы обеспечивается сочетание личностных, 
метапредметных и предметных результатов обучения. В рамках Образовательной 

- понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию целостной личности человека, 
сознания и мышления, физических, психических и нравственных качеств; 

- понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации человека, расширяющего свободу 
выбора профессиональной деятельности и обеспечивающего долгую сохранность творческой активности; 

- понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни, профилактики вредных привычек 
и девиантного (отклоняющегося) поведения. 

В области нравственной культуры: 

- бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление доброжелательности и 
отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и нарушения в состоянии здоровья; 

- уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, терпимости и толерантности в 
достижении общих целей при совместной деятельности; 

- ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной дисциплинированности и готовности 
отстаивать собственные позиции, отвечать за результаты собственной деятельности. 

В области трудовой культуры: 

- добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, 

качественно повышающих результативность выполнения заданий; 

- рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места занятий и обеспечивать их 

безопасность; 
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- поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной деятельности, активное использование 
занятий физической культурой для профилактики психического и физического утомления. 

В области эстетической культуры: 

- восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурными образцами и эстетическими 
канонами, формирование физической красоты с позиций укрепления и сохранения здоровья; 

- понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных двигательных умений в соответствии с их 
целесообразностью и эстетической привлекательностью; 

- восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного мероприятия, проявление адекватных 
норм поведения, неантагонистических способов общения и взаимодействия. 

В области коммуникативной культуры: 

- владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, проявление к собеседнику 

внимания, интереса и уважения; 

- владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной деятельности, находить 

компромиссы при принятии общих решений; - владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и 
обосновывать собственную точку зрения, доводить ее до собеседника. 

В области физической культуры: 

- владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физической культурой, их планирования 

и содержательного наполнения; 

- владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из базовых видов спорта и 

оздоровительной физической культуры, активное их использование в самостоятельно организуемой спортивно-
оздоровительной и физкультурно-оздоровительной деятельности; 

- владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического развития и физической 

подготовленности, использование этих показателей в организации и проведении самостоятельных форм занятий 
физической культурой. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной деятельности, который 

приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». Приобретаемый опыт 

проявляется в знаниях и способах двигательной деятельности, умениях творчески их 'применять при решении 

практических задач, связанных с организацией и проведением самостоятельных занятий физической культурой. 

Предметные результаты, так же как и метапредметные, проявляются в разных областях культуры. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые приобретаются в 

процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». Эти качественные свойства проявляются прежде всего в 

положительном отношении учащихся к занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, накоплении 

необходимых знаний, а также в умении использовать ценности физической культуры для удовлетворения 
индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых результатов в физическом совершенстве. 

Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры. 

Мой выбор 8 класс 

Содержание учебного предмета. 

1. Введение (1 час) 

Роль профессионального самоопределения в жизни человека. Понятие и построение личного 

профессионального плана. 

2. Познавательные процессы и способности личности (6 часов) 

Память. Процессы памяти: запоминание, сохранение, воспроизведение. Виды памяти. Приемы запоминания. 

Внимание. Качества внимания. Виды внимания. Выявление особенностей внимания личности. 

Формы чувственного познания. Формы чувственного познания окружающего мира: ощущение, восприятие, 

представление, воображение. Анализ ситуаций, связанных с чувственным познанием мира, при помощи определённых 

заданий. 

Мышление. Понятие «мышление». Типы мышления. Формы логического мышления. Основные операции 

мышления: анализ, синтез, сравнение, абстрагирование, конкретизация, общение. Основные качества мышления. 

Интеллектуальная сфера. Особенности интеллектуальной сферы. Интеллект. Типы интеллекта. Диагностика 

уровня развития интеллекта  

(по Г. Айзенку). 

Способности личности. Способности. Виды способностей: общие и специальные. Разновидности 

специальных способностей. Условия развития специальных способностей. 

3. Психология личности (6 часов) 

Типы нервной системы. Темперамент  
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. Нервная система человека. Типы нервной системы и их различия. Темперамент. Типы темперамента. Анализ 

различных типов нервной системы и темперамента. 

Характер и самооценка. Виды характера. Самооценка. Анализ различных черт характера. Выявление уровня 

самооценки. 

Самоопределение личности. Самоопределение личности. Виды самоопределения. Профессиональное 

самоопределение 

Мотивационная сфера. Смысл и цель жизни человека. Мотив и мотивация. Мотивационная сфера личности. 

Потребности и виды потребностей. 

Общение. Способность различных людей к общению. Деловое общение. Основные признаки делового 

общения. 

Конфликты. Виды конфликтов. Способы разрешения конфликтов. 

4. Мир профессий (10 часов) 

Профессия, специальность, специализация, квалификация. Этапы профессионального самоопределения. 

Профессия. Специальность. Специализация. Квалификация. Анализ различий между понятиями «профессия», 

«специальность», «специализация», «квалификация». 

Характеристика труда. Характеристика труда: характер, процесс и условия труда. Анализ процесса, характер 

и условий труда различных профессий. 

Классификация профессий. Классификация профессий. Цели труда. Орудия труда. Классификация профессий 

по Е. А. Климову. 

Формула профессии. Профессиограмма. Формула профессии. Работа с таблицей Е. А. Климова. 

Профессиограмма. 

Типы профессий. Матрица выбора профессии. Типы профессий. Ведущий предмет труда каждого типа 

профессии. Матрица   выбора профессии. Выявление    профессиональных предпочтений учащихся. 

Характеристика профессий типа «человек- человек». Характеристика профессий типа «человек-человек». 

Подтипы профессий типа «человек-человек». Понятие «профессионально важные качества» (ПВК). ПВК профессий 

типа «человек-человек». Анализ характеристик профессий различных подтипов типа «человек-человек». 

Характеристика профессий типа «человек-техника». Характеристика профессий типа «человек-техника». 

Подтипы профессий типа «человек-техника».      ПВК профессий типа «человек-техника». Анализ характеристик 

профессий различных подтипов «человек-техника». 

Характеристика профессий типа «человек - знаковая система». Характеристика профессий типа «человек - 

знаковая система». Подтипы профессий типа «человек – знаковая система». ПВК профессий типа «человек - знаковая 

система». Анализ характеристик профессий различных подтипов типа «человек - знаковая система». 

Характеристика профессий типа «человек-природа». Характеристика профессий типа «человек-природа». 

Подтипы профессий типа «человек-природа». ПВК профессий типа «человек-природа». Анализ характеристик 

профессий различных подтипов типа «человек-природа». 

Характеристика профессий типа «человек - художественный образ». Характеристика профессий    типа 
«человек - художественный образ». Подтипы профессии типа «человек - художественный образ». ПВК профессий 
типа «человек - художественный образ». Анализ характеристик профессий различных подтипов типа «человек - 
художественный образ». 

5. Профессиональное самоопределение (8 часов) 

Склонности, интересы и мотивы в профессиональном выборе «хочу». Понятия «склонности», «интере-

сы». Выявление собственных интересов и склонностей в профессиональной сфере деятельности. Анализ учащимися 

собственных склонностей, интересов и мотивов, влияющих на профессиональный выбор 

Возможности личности в профессиональной деятельности «могу». Понятия «специальные способно-

сти», «профессиональная пригодность», «компенсация способностей». Виды профессиональной пригодности, их 

сущность. Анализ учащимися    собственных возможностей, влияющих       на профессиональный выбор. 

Рынок труда. Потребности рынка труда в кадрах «надо». Понятия «рынок труда», «работодатель», 

«работник», «социальный заказ». Потребности рынка труда в кадрах «надо». Компоненты и субъекты рынка труда. Анализ 

регионального рынка труда. Выявление наиболее востребованных профессий. 

Выбор профессии на основе самооценки и анализа составляющих «хочу» -  

«могу» - «надо».  Взаимосвязь содержания «хочу» - «могу» - «надо» и их роль в оптимальном выборе 

профессии. Необходимость соотнесения своих желаний «хочу» со своими способностями и возможностями «могу» и 

требованиями рынка труда «надо». 

Мотивационные факторы выбора профессии. Мотивационные факторы выбора профессии. Ошибки при вы-

боре профессии. Рекомендации по выбору   профессии. 

6. Подготовка к будущей карьере (1 часа) 
Карьера. Виды карьеры. Понятие «Карьера». Виды карьеры: «вертикальная карьера», «горизонтальная 

карьера». Построение и обоснование учащимися вариантов будущей карьеры. 

Профессиональный рост. Должность. Внутренняя и внешняя оценка карьеры. Необходимость постоянного 

самообразования и профессионального совершенствования. Цели собственной будущей карьеры. Планирования 

самообразования, необходимого для успешного профессионального роста. 

7. Обобщение (2 часа) 

Зачёт. Обобщение изученного теоретического материала. 

Построение личного профессионального плана. Построение нового варианта личного профессионального плана. 

Сравнительный анализ варианта ЛПП, составленного в начале изучения предмета и нового варианта. 

ОБЖ 8 класс 
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Содержание курса 

Основные виды и причины опасных ситуаций техногенного характера.  

Общие понятия о чрезвычайной ситуации техногенного характера. Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера по типам и видам их возникновения. Краткая характеристика основных видов чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера и их последствий. 

Основные причины и стадии развития техногенных происшествий. 

Пожары и взрывы.  

Пожары: Основные понятия и определения. Условия возникновения горения. Пожароопасные объекты. Классификация 

пожаров. 

Взрывы и их характеристика, взрывоопасные объекты. Условия и причины возникновения пожаров и взрывов. влияние 

человеческого фактора  на причины возникновения пожаров. Основные поражающие факторы пожаров и взрывов. 

Соблюдение мер пожарной безопасности. Правила безопасного поведения при пожарах и взрывах. Средства 

пожаротушения и правила пользования ими. Подручные средства пожаротушения (вода, песок и др) Огнетушители, их 

типы, особенности их использования. 

Аварии с выбросом опасных химических веществ. 

Химически опасные объекты производства. АХОВ, их характеристика и поражающие факторы.  Классификация АХОВ по 

характеру воздействия на человека. Причины аварий на ХОО. Последствия аварий с выбросом АХОВ, Защита населения 

от АХОВ. 

Аварии с выбросом радиоактивных веществ.  

Радиоактивность. Ионизирующее излучение. Радиационно опасные объекты. Классификация радиационных аварий. 

Природа, единицы измерения ионизирующего излучения. Естественная радиоактивность. Аварии на радиационно-опасных 

объектах и их последствия. Характеристика очагов поражения при радиационных авариях. Принципы защиты от 

ионизирующего излучения. Действия населения при радиоактивном загрязнении местности. 

Гидродинамические аварии.  

Гидродинамические аварии. Гидродинамически опасные  сооружения. Основные причины гидродинамических аварий. 

Поражающие факторы и последствия  гидродинамических аварий. 

Нарушение экологического равновесия.  

Влияние деятельности человека на окружающую среду.  Экология и экологическая безопасность.  Загрязнение атмосферы, 

вод, почв. Понятие о предельно допустимых концентрациях загрязняющих веществ.  Краткая характеристика состояния 

окружающей среды в регионе и месте проживания. Правила безопасного поведения в экологически неблагоприятных 

районах 

Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, и правила безопасного поведения.  

Физическая культура и закаливание.  Личная гигиена. Вредные привычки и их негативное влияние на здоровье. 

Табакокурение и его последствия для организма курящего и окружающих людей. Алкоголь и его влияние на здоровье 

подростка. Наркомания, токсикомания и другие вредные привычки.                                                                                          

 Дорожное движение и его участники: пешеходы, пассажиры, водители. Причины дорожно-транспортных 

происшествий. Правила безопасного поведения пешехода на дорогах. Правила безопасного поведения велосипедиста на 

дороге                                                                         

  Опасные вещества и средства бытовой химии. Опасности, возникающие при нарушении правил пользования ими. 

Действие опасных веществ и препаратов бытовой химии на организм человека и правила оказания помощи при 

отравлениях и ожогах.                                                                                    Правила безопасного поведения на воде.  

Особенности состояния водоемов в разное время года. Соблюдение правил безопасности при купании в оборудованных 

и необорудованных местах. Опасность водоемов зимой. Оказание само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде.                                                                                                                 

Правила профилактики и самозащиты от нападения насильников и хулиганов. Самооценка поведения. 

Психологические приемы самозащиты.    Правила безопасного поведения с незнакомым человеком на улице, в подъезде 



  

128 

 

дома, лифте.   Меры предосторожности при обнаружении взрывного устройства. Поведение человека при захвате его 

террористами в качестве заложника. Меры безопасности при освобождении заложников сотрудниками спецслужб.           

Правила безопасного поведения в толпе. Психологическая картина толпы. Рекомендации по правилам безопасного 

поведения в толпе. 

Оказание первой помощи.                                    

  Медицинская (домашняя) аптечка. Перевязочные и лекарственные средства.  

 Первая помощь при травмах. Способы остановки кровотечений.  

 Первая помощь при переломах. Правила и способы транспортировки пострадавших.   Первая помощь при 

отравлениях газами, пищевыми продуктами, средствами бытовой химии, лекарствами. Первая помощь при 

утоплении и удушении.  

Первая помощь при тепловом и солнечном ударе, обморожении. 

Планируемые  результаты 

знать/понимать: 

 основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; вредные привычки и 

их профилактику; 

 правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, природного и техногенного 

характера; 

 способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности, подача сигналов 

бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного укрытия; 

уметь: 

 действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства для ликвидации 
очагов возгорания; 

 соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему; 

 оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, кровотечениях; 

 пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором, ватно-марлевой 
повязкой, домашней медицинской аптечкой) и средствами коллективной защиты; 

 вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей; 

 действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!», комплектовать минимально 
необходимый набор документов, вещей и продуктов питания в случае эвакуации населения; 

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

 для обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

 соблюдения мер предосторожности и правил поведения пассажиров в общественном транспорте; 

 пользования бытовыми приборами и инструментами; 

 проявления бдительности и поведения при угрозе террористического акта; 

 обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи. 
9 класс 

Русский язык 

ОБОСНОВАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

   Русский язык – это родной язык русского народа, государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения и консолидации народов России. 

   В системе школьного образования учебный предмет «Русский  язык» занимает особое место, так как является не 

только объектом, но и средством обучения. Как средство познания действительности русский язык обеспечивает 

развитие мышления, интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, их памяти и воображения, 

способности к самостоятельному усвоению новых знаний. Его воздействие на формирование личности ребёнка в 

процессе обучения носит универсальный, обобщающий характер. Кроме того, являясь формой хранения и усвоения 

различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество их усвоения, 

а в перспективе и на качество овладения профессиональными навыками. 

   Преподавание  русского языка в 9-ом классе направлено на достижение следующих целей: 

- совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих 

свободное владение русским языком в разных сферах и ситуациях его использования; 

- обогащение словарного запаса и грамматического строя речи обучающихся; развитие готовности и способности к 

речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

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

стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о русском речевом 

этикете; 
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- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 

нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный 

поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

- воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению культуры, основному 

средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к 

русскому языку. 

   В процессе изучения русского языка  развиваются и совершенствуются следующие  умения: 

-коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, 

базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для обучающихся сферах и ситуациях 

общения); 

-интеллектуальные  (сравнение, сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и 

классификация); 

-информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, 

умение работать с текстом); 

-организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать её, осуществлять самоконтроль и 

самооценку). 

   Главной  идеей  курса русского языка в основной школе является интенсивное речевое и интеллектуальное развитие 

обучающихся.  

   Содержание курса  обусловлено общей направленностью образовательного процесса на достижение метапредметных 

и предметных целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает 

формирование и развитие коммуникативной, лингвистической и культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой деятельности и основами культуры устной и 

письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в общении. 

Лингвистическая компетенция формируется на основе овладения знаниями об устройстве русского языка, лингвистике 

как науке, её основных разделах и базовых понятиях, а также на базе овладения основными нормами русского 

литературного языка. 

Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы выражения национальной культуры. 

 

Виды и формы контроля: 

  диктант (объяснительный, предупредительный, графический, «Проверяю себя», с языковым анализом текста, по 

памяти, комментированный); 

 комплексный анализ текста; 

 сочинение-рассуждение 

 сочинение по картине; 

 изложение с элементами сочинения; 

 изложение  сжатое 

 тест; 

 устное высказывание на лингвистическую тему 

 

 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

9 КЛАСС - 102 часа 

Введение  

Международное значение русского языка  

Повторение пройденного в 5-8 классах  

Сложное предложение. Культура речи. 

Сложные предложения   

Союзные сложные предложения  

Сложносочинённые предложения  

Сложносочинённое предложение и его особенности. Сложносочинённые предложения с союзами (соединительными, 

противительными, разделительными). Разделительные знаки препинания между частями сложносочинённого 

предложения.  

Синтаксические синонимы сложносочинённых предложений, их текстообразующая роль. Авторское употребление 

знаков препинания. 

Умение интонационно правильно произносить сложносочинённые предложения. 

Сложноподчинённые предложения  
Сложноподчинённое предложение и его особенности. Главное и придаточное предложения. Союзы и союзные слова как 

средство связи придаточного предложения с главным. Указательные слова в главном предложении. Место придаточного 

предложения по отношению к главному. Разделительные знаки препинания между главным и придаточным 

предложениями. Виды придаточных предложений.  

Типичные речевые сферы применения сложноподчинённых предложений. 

Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными; знаки препинания в них. 

Синтаксические синонимы сложноподчинённых предложений, их текстообразующая роль. 

Умение использовать в речи сложноподчинённые предложения  и простые с обособленными второстепенными членами 

как синтаксические синонимы. 

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

Бессоюзные сложные предложения  
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Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые взаимоотношения между частями бессоюзного 

сложного предложения. Разделительные знаки препинания в бессоюзном сложном предложении, синтаксические 

синонимы бессоюзных сложных предложений, их текстообразующая роль. 

Умение передавать с помощью интонации различные смысловые отношения между частями бессоюзного сложного 

предложения. Умение пользоваться синонимическими союзными и бессоюзными сложными предложениями 

Сложные предложения с различными видами связи  
Различные виды сложных предложений с союзной и бессоюзной связью; разделительные знаки препинания в них. 

Сочетание знаков препинания. 

Умение правильно употреблять в речи сложные предложения с различными видами связи. 

Повторение изученного в  5-9 классах 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

В результате изучения русского языка ученик должен 

знать/ понимать: 

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

средства межнационального общения; 

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

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

художественной литературы; 

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

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

-основные единицы языка, их признаки; 

- основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические; орфографические, 

пунктуационные); нормы речевого этикета; 

уметь: 

речевая деятельность: 

АУДИРОВАНИЕ: 

- фиксировать на письме информацию исходного текста в виде тезисов, конспектов, резюме, полного или сжатого 

пересказа; 

- формулировать вопросы по содержанию текста; 

- замечать в собственной и чужой речи отступления от норм литературного языка; 

ЧТЕНИЕ: 

- понимать коммуникативную тему, цель чтения текста и в соответствии с этим организовывать процесс чтения; 

- составлять конспект прочитанного текста; 

- оценивать степень понимания содержания прочитанного текста; 

- прогнозировать возможное развитие основной мысли до чтения лингвистического и художественного текста; 

ГОВОРЕНИЕ: 

- создавать устные монологические высказывания на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, 

социально-бытовые, учебные темы; 

- владеть основными нормами построения устного высказывания: соответствие теме и основной мысли, полнота 

раскрытия темы, достоверность фактического материала, последовательность изложения (развёртывания содержания по 

плану), наличие грамматической связи предложений в тексте, владение правильной и выразительной интонацией, 

уместное использование невербальных средств (жестов, мимики); 

- строить научное рассуждение по сложным вопросам школьного курса русского языка; 

ПИСЬМО: 

- владеть основными нормами построения письменного высказывания: соответствие теме и основной мысли 

высказывания, полнота раскрытия темы; достоверность фактического материала, последовательность изложения 

(развёртывание содержания по плану, правильность выделения абзацев в тексте, наличие грамматической связи 

предложений в тексте, владение нормами правописания); 

- писать изложения по публицистическим, художественным текстам, сохраняя композиционную форму, типологическое 

строение, характерные языковые средства; 

- вводить в текст изложения элементы сочинения (рассуждение, описание, повествование); 

- писать небольшие по объёму сочинения на основе прочитанного или прослушанного текста; 

- составлять тезисы и конспект небольшой статьи (или фрагмента большой статьи); 

- совершенствовать написанное, исправляя недочёты в построении и содержании высказывания, речевые недочёты и 

грамматические ошибки; 

текст: 

- проводить текстоведческий анализ текстов разных стилей и типов речи (тема, основная мысль, тип речи, стиль, 

языковые и речевые средства, средства связи предложений, строение текста); 

фонетика и орфоэпия: 

- правильно произносить употребительные слова с учётом вариантов их произношения; 

-  анализировать и оценивать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения орфоэпических норм; 

морфемика и словообразование: 
- владеть приёмом морфемного разбора: от значения слова и способа его образования к морфемной структуре; 

- толковать значение слова, исходя из его морфемного состава (в том числе и слов с иноязычными элементами типа -

ЛОГ, ПОЛИ-, -ФОН и т. п. ); 

- пользоваться разными видами морфемных, словообразовательных и этимологических словарей; 
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- опираться на морфемный разбор при проведении орфографического анализа и определении грамматических признаков 

слов; 

лексикология и фразеология: 

- разъяснять значение слов общественно-политической и морально-этической тематики, правильно их определять; 

- пользоваться разными видами толковых словарей; 

- верно использовать термины в текстах научного стиля; 

- оценивать свою и чужую речь с точки зрения уместного и выразительного словоупотребления; 

- проводить элементарный анализ художественного текста, обнаруживая в нём изобразительно-выразительные приёмы, 

основанные на лексических возможностях  русского языка; 

морфология: 

- распознавать части речи и их формы в трудных случаях; 

- правильно образовывать формы слов с использованием словаря грамматических трудностей; 

- определять синтаксическую роль слов разных частей речи; 

- опираться на морфологическую характеристику слова при проведении орфографического и пунктуационного анализа; 

орфография: 

- применять орфографические правила, объяснять правописание слов с трудно проверяемыми орфограммами; 

- пользоваться этимологической справкой при объяснении написания слов; 

- проводить орфографический анализ текста; 

синтаксис и пунктуация: 

- различать изученные виды простых и сложных предложений; 

- интонационно выразительно читать предложения изученных видов; 

- составлять схемы простых и сложных предложений разных видов и конструировать предложения по заданным схемам; 

- уместно пользоваться синтаксическими синонимами; 

- правильно употреблять в тексте прямую речь и цитаты, заменять прямую речь косвенной; 

- устанавливать взаимосвязь смысловой, интонационной, грамматической и пунктуационной характеристики 

предложения; 

- использовать различные синтаксические конструкции как средство усиления выразительности речи; 

- применять пунктуационные правила, объяснять постановку знаков препинания в простом и сложном предложениях, 

используя на письме специальные графические обозначения; 

- строить пунктуационные схемы простых и сложных предложений; 

- самостоятельно подбирать примеры на изученные пунктуационные правила; 

- проводить пунктуационный анализ текста; 

- аргументировать тезис о системном характере  русской пунктуации. 

Литература 9 класс 

ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 

     Данная рабочая программа составлена для классов общеобразовательной направленности.   На изучение 

программного материала учебным планом школы предусматривается  102 часа  (3 часа в неделю). Рабочая программа 

полностью соответствует авторской. 

     Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные ориентиры молодого 

поколения. Ей принадлежит ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в 

формировании его миропонимания и национального самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в 

целом. Специфика литературы как школьного предмета определяется сущностью литературы как феномена культуры: 

литература эстетически осваивает мир, выражая богатство и многообразие человеческого бытия в художественных 

образах. Она обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим ценностям 

нации и человечества. 

Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и текстуальное изучение 

художественных произведений, составляющих золотой фонд русской классики. Каждое классическое произведение 

всегда актуально, так как обращено к вечным человеческим ценностям. Школьник постигает категории добра, 

справедливости, чести, патриотизма, любви к человеку, семье; понимает, что национальная самобытность раскрывается 

в широком культурном контексте. Целостное восприятие и понимание художественного произведения, формирование 

умения анализировать и интерпретировать художественный текст возможно только при соответствующей 

эмоционально-эстетической реакции читателя. Ее качество непосредственно зависит от читательской компетенции, 

включающей способность наслаждаться произведениями словесного искусства, развитый художественный вкус, 

необходимый объем историко - и теоретико-литературных знаний и умений, отвечающий возрастным особенностям 

обучающегося.    

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания художественных 

произведений и теоретико-литературных понятий: 

- осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

- выразительное чтение художественного текста; 

- различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, с творческим заданием); 

- ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 

- заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

- анализ и интерпретация произведения; 

- составление планов и написание отзывов о произведениях; 

- написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных впечатлений; 

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

Взаимосвязь литературы и русского языка обусловлена традициями школьного образования и глубинной связью 

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

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

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

речевой и лингвистической грамотности обучающегося. Литературное образование способствует формированию его 

речевой культуры. 

         Специфика литературы как школьного предмета определяется сущностью литературы как феномена культуры: 

литература эстетически осваивает мир, выражая богатство и многообразие человеческого бытия в художественных 

образах. Она обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим ценностям 

нации и человечества. 

  Этот этап литературного образования является переходным, так как в IX классе решаются задачи 

предпрофильной подготовки обучающихся, закладываются основы систематического изучения историко-литературного 

курса.  

           Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, 

воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения литературы, 

которые определены стандартом. 

Цели обучения: 

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, гражданского 

сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

 развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического мышления, 

творческого воображения, читательской культуры и понимания авторской позиции; формирование начальных 

представлений о специфике литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений; развитие устной и письменной речи обучающихся; 

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

литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

 овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением базовых 

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

конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; грамотного использования русского литературного 

языка при создании собственных устных и письменных высказываний. 

Задачи изучения литературы в  9 классе: 

- познакомиться с  такими направлениями русской литературы и их представителями, как: классицизм, 

сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм; 

- сформировать знания о  программных произведениях, изучаемых в 9 классе; 

- научить самостоятельно анализировать лирическое произведение, эпизод из эпического и драматического 

произведения, сопоставлять образы, писать сочинение-характеристику одного персонажа, сопоставительную 

характеристику, групповую характеристику, обобщающую характеристику; 

- развивать общеучебные навыки, такие как: составление конспекта лекции, статьи учебника, простого, сложного, 

цитатного, развёрнутого и тезисного планов, ответ на проблемный вопрос, подготовка сообщения на заданную 

тему, доклада¸ реферата, работа над проектной работой. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

9 КЛАСС - 102 часа. 

Введение - 1ч. 

Литература и ее роль в духовной жизни человека. 

Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с искусством, возникновение и развитие 

творческой читательской самостоятельности. 

Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление представлений). 

 ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ -  2 ч. 

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы. Богатство и 

разнообразие жанров. 

«Слово о полку Игореве». История открытия памятника, проблема авторства. Художественные особенности 

произведения. Значение «Слова...» для русской литературы последующих веков. 

Теория литературы. Слово как жанр древнерусской литературы. 

ИЗ  ЛИТЕРАТУРЫ  XVIII   ВЕКА – 10 ч. 

Характеристика русской литературы XVIII века.  

Гражданский пафос русского классицизма. 

Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество. Ученый, поэт, реформатор русского литературного языка 

и стиха. 

 «Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного сияния», «Ода на день 

восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года». 
Прославление Родины, мира, науки и просвещения в произведениях Ломоносова. 

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 

Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
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«Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий» слог и ораторские, 

декламационные интонации. 

«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский слог» Державина и его 

особенности. Оценка в стихотворении собственного поэтического новаторства. 

Александр Николаевич Радищев. Слово о писателе. «Путешествие   из   Петербурга   в   Москву».    

(Обзор.) Широкое изображение российской действительности. Критика крепостничества. Автор и путешественник. 

Особенности повествования. Жанр путешествия и его содержательное наполнение. Черты сентиментализма в 

произведении. Теория   литературы. Жанр путешествия. 

Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. 

Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». Сентиментализм. Утверждение общечеловеческих ценностей 

в повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание писателя к внутреннему миру героини. Новые черты рус-

ской литературы. 

Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления). 

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XIX  ВЕКА -  54 ч. 

Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы XIX века. Поэзия, проза, драматургия XIX 

века в русской критике, публицистике, мемуарной литературе. 

Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Море». Романтический образ моря. 

«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и трудности, встающие на пути 

поэта. Отношение романтика к слову. 

«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика, фольклорное начало, 

атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые предсказания и приметы, утренние и вечерние сумерки 

как граница ночи и дня, мотивы дороги и смерти. Баллада «Светлана» — пример преображения традиционной фанта-

стической баллады. Нравственный мир героини как средоточие народного духа и христианской веры. Светлана — 

пленительный образ русской девушки, сохранившей веру в Бога и не поддавшейся губительным чарам. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Горе от ума». Обзор содержания. Картина нравов, галерея живых типов и острая сатира. Общечеловеческое 

звучание образов персонажей. Меткий афористический язык. Особенности композиции комедии. Критика о комедии (И. 

А. Гончаров. «Мильон терзаний»). Преодоление канонов классицизма в комедии. 

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения «Деревня», «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная 

мгла...», «Я вас любил: любовь еще, быть может...», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...». 

Одухотворенность, чистота, чувство любви. Дружба и друзья в лирике Пушкина. Раздумья о смысле жизни, о 

поэзии... 

Поэма «Цыганы». Герои поэмы. Мир европейский, цивилизованный и мир «естественный» — противоречие, 

невозможность гармонии. Индивидуалистический характер Алеко. Романтический колорит поэмы. 

«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» — роман в стихах. Творческая история. Образы 

главных героев. Основная сюжетная линия и лирические отступления. 

Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна — нравственный идеал 

Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и Онегина. Автор как идейно-композиционный и 

лирический центр романа. Пушкинский роман в зеркале критики (прижизненная критика — В. Г. Белинский, Д. И. 

Писарев; «органическая» критика — А. А. Григорьев; «почвенники» — Ф. М. Достоевский; философская критика 

начала XX века; писательские оценки). 

«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало «Моцарта и Сальери». Два типа 

мировосприятия, олицетворенные в двух персонажах пьесы. Отражение их нравственных позиций в сфере творчества. 

Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие понятия). Трагедия как 

жанр драмы (развитие понятия). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» — первый психологический роман в 

русской литературе, роман о незаурядной личности. Главные и второстепенные герои. 

Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих наблюдений» (В. Г. Белинский). 

Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вер-нер. Печорин и Грушницкий. Печорин и Вера. Печорин 

и Мери. Печорин и «ундина». Повесть «Фаталист» и ее философско-композиционное значение. Споры о романтизме и 

реализме романа. Поэзия Лермонтова и «Герой нашего времени» в критике В. Г. Белинского. 

Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и грустно», «Дума», «Поэт», «Родина», 

«Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...». Пафос вольности, чувство одиночества, тема любви, поэта и поэзии. 

Теория литературы. Понятие о романтизме (закрепление понятия). Психологизм художественной 

литературы (начальные представления). Психологический роман (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор) 

«Мертвые души» — история создания. Смысл названия поэмы. Система образов. Мертвые и живые души. 

Чичиков — «приобретатель», новый герой эпохи. 

Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение с «Божественной комедией» 

Данте, с плутовским романом, романом-путешествием. Жанровое своеобразие произведения. Причины незавершенности 

поэмы. Чичиков как антигерой. Эволюция Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа автора — от 

сатирика к пророку и проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на критику Белинского. 
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Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. Понятие о комическом и 

его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер комического изображения в соответствии с тоном речи: 

обличительный пафос, сатирический или саркастический смех, ироническая насмешка, издевка, беззлобное 

комикование, дружеский смех (развитие представлений). 

Александр  Николаевич Островский.  Слово о писателе. 

«Бедность не порок». Патриархальный мир в пьесе и угроза его распада. Любовь в патриархальном мире. 

Любовь Гордеевна   и   приказчик   Митя   —   положительные   герои пьесы. Особенности сюжета. Победа любви — 

воскрешение патриархальности, воплощение истины, благодати, красоты.  

Теория  литературы. Комедия как жанр драматургии (развитие понятия). 

Федор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. 

«Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» — жадного к жизни и одновременно нежного, доброго, 

несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. Роль истории Настеньки в романе. Содержание и смысл 

«сентиментальности» в понимании Достоевского. 

Теория   литературы. Повесть (развитие понятия). 

Лев Николаевич Толстой. Слово о писателе. 

«Юность». Обзор содержания автобиографической трилогии. Формирование личности юного героя повести, 

его стремление к нравственному обновлению. Духовный конфликт героя с окружающей его средой и собственными 

недостатками: самолюбованием, тщеславием, скептицизмом. Возрождение веры в победу добра, в возможность счастья. 

Особенности поэтики Л. Толстого: психологизм («диалектика души»), чистота нравственного чувства, внутренний 

монолог как форма раскрытия психологии героя. 

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. 

«Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные ценности героев рассказа. 

«Смерть чиновника». Эволюция образа маленького человека в русской литературе XIX века. Чеховское 

отношение к маленькому человеку. Боль и негодование автора. «Тоска». Тема одиночества человека в многолюдном 

городе. 

Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа. 

 Из поэзии XIX века 

Беседы о Н. А. Некрасове, Ф. И. Тютчеве, А. А. Фете и других поэтах (по выбору учителя и учащихся). 

Многообразие талантов. Эмоциональное богатство русской поэзии. Обзор с включением ряда произведений. 

Теория литературы. Развитие представлений о видах (жанрах) лирических произведений. 

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XX  ВЕКА -  25 ч. 

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. 

Из  русской  прозы   XX века 

Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о ведущих прозаиках России. 

Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. 

Рассказ «Темные аллеи». Печальная история любви людей из разных социальных слоев. «Поэзия» и «проза» 

русской усадьбы. Лиризм повествования. 

Михаил Афанасьевич Булгаков.  Слово о писателе. 

Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл названия. Система образов 

произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость — основа живучести «шариковщины», 

«швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Прием гротеска в повести. 

Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие понятий). 

Михаил Александрович Шолохов.  Слово о писателе. 

Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба Родины и судьба человека. Композиция рассказа. 

Образ Андрея Соколова, простого человека, воина и труженика. Автор и рассказчик в произведении. Сказовая манера 

повествования. Значение картины весенней природы для раскрытия идеи рассказа. Широта типизации. 

Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая типизация (углубление 

понятия). 

Александр Исаевич Солженицын.  Слово о писателе. Рассказ «Матренин двор». Образ праведницы. Трагизм 

судьбы героини. Жизненная основа притчи. 

Теория   литературы. Притча (углубление понятия). 

Из русской  поэзии XX века 

Общий обзор и изучение одной из монографических тем (по выбору учителя). Поэзия Серебряного века. 

Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. Вершинные явления русской поэзии XX века. 

Штрихи  к портретам 

Александр Александрович Блок. Слово о поэте. 

«Ветер принес издалека...», «Заклятие огнем и мраком», «Как тяжело ходить среди людей...», «О 

доблестях, о подвигах, о славе...». Высокие идеалы и предчувствие перемен. Трагедия поэта в «страшном мире». 

Глубокое, проникновенное чувство Родины. Своеобразие лирических интонаций Блока. Образы и ритмы поэта. 

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. 

«Вот уж вечер...», «Той ты, Русь моя родная...», «Край ты мой заброшенный...», «Разбуди меня завтра 

рано...», «Отговорила роща золотая...». Тема любви в лирике поэта. Народно-песенная основа произведений поэта. 

Сквозные образы в лирике Есенина. Тема России — главная в есенинской поэзии. 

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. 

«Послушайте!» и другие стихотворения по выбору учителя и учащихся. Новаторство Маяковского-поэта. 

Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. Маяковский о труде поэта. 
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Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. «Идешь,   на  меня  похожий...»,   «Бабушке»,   «Мне  нра-

вится,  что вы больны не мной...»,  «С большою нежностью — потому...», «Откуда такая нежность?..», «Стихи 

о Москве». Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности поэтики Цветаевой. Традиции и новаторство в творческих 

поисках поэта. 

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. 

«Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», «Можжевеловый куст». 
Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина обобщений поэта-мыслителя. 

Анна Андреевна Ахматова.  Слово о поэте. 

Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая стая», «Вечер», «Подорожник», «Тростник», «Бег 

времени». Трагические интонации в любовной лирике Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. 

Особенности поэтики ахматовских стихотворений. 

Борис Леонидович Пастернак.  Слово о поэте. 

«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Любить иных тяжелый крест...». 
Философская глубина лирики Б. Пастернака. Одухотворенная предметность пастернаковской поэзии. Приобщение 

вечных тем к современности в стихах о природе и любви. 

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. 

«Урожай», «Родное», «Весенние строчки», «Матери», «Страна Муравия» (отрывки из поэмы). 

Стихотворения о Родине, о природе. Интонация и стиль стихотворений. 

Теория литературы. Силлаботоническая и тоническая системы стихосложения. Виды рифм. Способы 

рифмовки (углубление представлений). 

Песни  и  романсы на стихи  поэтов XIX—XX веков 

Н. Языков. «Пловец» («Нелюдимо наше море...»); В. Соллогуб. «Серенада» («Закинув плащ, с гитарой под 

рукой...»); Н. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно глядишь на дорогу...»); А. Вертинский. «Доченьки»; Н. Заболоцкий. «В 

этой роще березовой...». Романсы и песни как синтетический жанр, посредством словесного и музыкального искусства 

выражающий переживания, мысли, настроения человека. 

ИЗ  ЗАРУБЕЖНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ - 8 ч. 

Античная лирика 

Гай Валерий Катулл. Слово о поэте. 

«Нет, ни одна средь женщин...», «Нет, не надейся приязнь заслужить...». Любовь как выражение глубокого 

чувства, духовных взлетов и падений молодого римлянина. Целомудренность, сжатость и тщательная проверка чувств 

разумом. Пушкин как переводчик Катулла {«Мальчику»). 

Гораций. Слово о поэте. 

«Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе человеческого бытия. Мысль о поэтических заслу-

гах — знакомство римлян с греческими лириками. Традиции горацианской оды в творчестве Державина и Пушкина. 

Данте Алигьери. Слово о поэте. 

«Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов поэмы: буквальный (изображение загробного 

мира), аллегорический (движение идеи бытия от мрака к свету, от страданий к радости, от заблуждений к истине, идея 

восхождения души к духовным высотам через познание мира), моральный (идея воздаяния в загробном мире за земные 

дела), мистический (интуитивное постижение божественной идеи через восприятие красоты поэзии как божественного 

языка, хотя и сотворенного земным человеком, разумом поэта). Универсально-философский характер поэмы. 

Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характеристики гуманизма эпохи 

Возрождения. 

«Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: монологи Гамлета из сцены пятой  

(1-й акт), сцены первой (3-й акт),  сцены четвертой 

 (4-й акт). «Гамлет» — «пьеса на все века» (А. Аникст). Общечеловеческое значение героев Шекспира. Образ 

Гамлета, гуманиста эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в его конфликте с реальным миром «расшатавшегося 

века». Трагизм любви Гамлета и Офелии. Философская глубина трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой 

литературы. Шекспир и русская литература. 

Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия). 

Иоганн Вольфганг Гете. Краткие сведения о жизни и творчестве Гете. Характеристика особенностей эпохи 

Просвещения. 

«Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: «Пролог на небесах», «У городских 

ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. Улица перед домом Гретхен», «Тюрьма», последний монолог Фауста из второй 

части трагедии). 

«Фауст» — философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция трагедии. Борьба добра и зла в 

мире как движущая сила его развития, динамики бытия. Противостояние творческой личности Фауста и неверия, духа 

сомнения Мефистофеля. Поиски Фаустом справедливости и разумного смысла жизни человечества. «Пролог на небе-

сах» — ключ к основной идее трагедии. Смысл противопоставления Фауста и Вагнера, творчества и схоластической 

рутины. Трагизм любви Фауста и Гретхен. 

Итоговый смысл великой трагедии — «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день идет за них на 

бой». Особенности жанра трагедии «Фауст»: сочетание в ней реальности и элементов условности и фантастики. Фауст 

как вечный образ мировой литературы. Гете и русская литература. 

Теория литературы. Философско-драматическая поэма. 

Повторение -  2 ч. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
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В результате изучения литературы обучающийся должен 

Знать/ понимать 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков Х1Х – ХХ века; 

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия. 

Уметь 

 выделение характерных причинно-следственных связей; 

 сравнение и сопоставление; 

 умение различать: факт, мнение, доказательство, гипотеза, аксиома; 

 самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

 способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде; 

 осознанное беглое чтение, использование различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое 

и др.); 

 владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, выбор и использование 

выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 составление плана, тезиса, конспекта; 

 подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной форме результатов своей 

деятельности; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, 

включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. базы данных; 

 самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и оценки своей 

деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и возможностей. 

Алгебра 9 класс 

Цели преподавания предмета: 

1. овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической 

деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

2. интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в 

современном обществе, свойственных математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности 

мышления, интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных 

представлений, способности к преодолению трудностей; 

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

средства моделирования явлений и процессов; 

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

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: 

 

1. планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных и конструирования 

новых алгоритмов; 

2. решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач, требующих поиска 

пути и способов решения; 

3. исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, обобщения, постановки и 

формулирования новых задач;  

4. 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; 

5. 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.  

Содержание обучения.Рациональные неравенства и их системы  (18 часов). 

   Линейное и квадратное неравенство с одной переменной, частное и общее решение, равносильность, равносильные 

преобразования. Рациональные неравенства с одной переменной, метод интервалов, кривая знаков, нестрогие и строгие 

неравенства. Элемент множества, подмножество данного множества, пустое множество. Пересечение и объединение 

множеств. Системы линейных неравенств, частное и общее решение системы неравенств.  
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Системы уравнений (16 часов). 

      Рациональное уравнение с двумя переменными, решение уравнения с двумя переменными, равносильные уравнения, 

равносильные преобразования. График уравнения, система уравнений с двумя переменными, решение системы 

уравнений с двумя переменными. Метод подстановки, метод алгебраического сложения, метод введения новых 

переменных, графический метод, равносильные системы уравнений.  

 

Числовые функции ( 21 часов). 

     Функция, область определение и множество значений функции. Аналитический, графический, табличный, словесный 

способы задания функции. График функции. Монотонность (возрастание и убывание) функции, ограниченность 

функции снизу и сверху, наименьшее и наибольшее значения функции,  непрерывная функция, выпуклая вверх или 

вниз. Элементарные функции. Четная и нечетная функции и их графики. Степенные функции с натуральным 

показателем, их свойства и графики. Свойства и графики степенных функций с четным и нечетным показателями, с 

отрицательным целым показателем. ·        

Прогрессии (17 часов). 

    Числовая последовательность. Способы задания числовой последовательности. Свойства числовых 

последовательностей, монотонная последовательность, возрастающая последовательность, убывающая 

последовательность. Арифметическая прогрессия, разность, возрастающая прогрессия, конечная прогрессия, формула n-

го члена арифметической прогрессии, формула суммы членов конечной арифметической прогрессии,  

характеристическое свойство арифметической прогрессии. Геометрическая прогрессия, знаменатель прогрессии, 

возрастающая прогрессия, конечная прогрессия,  формула n-го члена геометрической прогрессии, формула суммы 

членов конечной геометрической прогрессии, характеристическое свойство геометрической прогрессии. 

 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей (12 часов). 

      Методы решения простейших комбинаторных задач (перебор вариантов, построение дерева вариантов, правило 

умножения). Факториал. Общий ряд данных и ряд данных конкретного измерения, варианта ряда данных, её кратность, 

частота и процентная частота, сгруппированный ряд данных, многоугольники распределения. Объем, размах, мода, 

среднее значение. Случайные события: достоверное и невозможное события, несовместные события, событие, 

противоположное данному событию, сумма двух случайных событий. Классическая вероятностная схема. Классическое 

определение вероятности. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения математики ученик должен 

 

знать/понимать: 

 существо понятия математического доказательства; приводить примеры доказательств; 

 существо понятия алгоритма; приводить 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: 
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 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, для составления формул, выражающих зависимости между 

реальными величинами; для нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

 моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с использованием аппарата 

алгебры;  

 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами, при исследовании 

несложных практических ситуаций; 

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

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 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; 

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

 для выстраивания аргументации при доказательстве и в диалоге;  

 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, для оценки вероятности случайного события в 

практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией; 

 понимания статистических утверждений. 
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Результаты обучения 

                  Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки, задающих систему итоговых 

результатов обучения, которые должны быть достигнуты всеми учащимися, оканчивающими 8 класс, и достижение 

которых является обязательным условием положительной аттестации ученика за курс 8 класса. Эти требования 

структурированы по трем компонентам: «знать/понимать», «уметь», «использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни». 

В результате изучения курса алгебры  9 класса учащиеся должны: 

 - правильно употреблять и понимать , термины «выражение», «тождественное преобразование», «уравнение», «корень 

уравнения», «решение системы» понимать формулировку заданий: «упростить выражение», «разложить на множители», 

«решить уравнение, неравенство, систему»; 

 - составлять выражения и формулы, выполнять соответствующие вычисления, выражать одни переменные через 

другие; 

 - выполнять действия со степенями с натуральным и целым  показателем, многочленами, алгебраическими дробями, 

выполнять разложение многочленов на множители вынесением множителя за скобки, применением формул 

сокращенного умножения;  

 - выполнять преобразование выражений, содержащих квадратные корни; 

 - понимать, что уравнение – это математическая модель различных задач; 

 - решать линейные , квадратные и простейшие рациональные уравнения, системы уравнений с двумя переменными 

 - решать текстовые задачи с помощью  уравнений; 

 - решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; 

 - понимать, что функция – это математическая модель, позволяющая описывать и изучать зависимости между 
реальными величинами ; 

 - правильно употреблять соответствующую функциональную терминологию;  

 - находить значения изученных функций, заданных формулой, таблицей, графиком; решать обратную задачу; 

 - находить по графику функции промежутки возрастания и убывания функции, промежутки знакопостоянства, 
наименьшее и наибольшее значения; 

 - строить графики линейной функции прямой и обратной пропорциональности, квадратичной функции. 

 

Отличительные особенности рабочей программы по сравнению с примерной: 

 

 В программу внесены изменения: уменьшено или увеличено количество часов на изучение некоторых тем. 

Сравнительная таблица приведена ниже.  

Изменения внесены с учетом подготовленности классного коллектива. Обучающиеся имеют низкий уровень 

подготовленности по алгебре за курс 5-8 классов и слабую мотивацию к обучению. 50% обучающихся проходят курс 

повторного обучения в 9 классе.  

Геометрия 9 класс 

Цели и задачи: 

В ходе преподавания геометрии в 9 классе сформировать у учащихся умения общеучебного  характера. 

   Изучение предмета  направлено на: 

 Овладение системой знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, 

изучения смежных дисциплин; 

 Интеллектуальное развитие, критичности мышления, интуиции, логического мышления; 

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

средства моделирования явлений и процессов; 

 Овладение навыками устных, письменных, инструментальных  вычислений; 

 Овладение знаний о плоских фигурах и их свойствах и о  простейших пространственных телах; 

 Овладение ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи; 

 Овладение проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их 

обоснования; 

 Овладение использования разнообразных информационных источников, включая учебную, справочную 

литературу, современных информационных технологий; 

 Овладение способности к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений; 

 Овладение применять изученные понятия, результаты, методы для решения практического характера и 

задач из смежных дисциплин. 
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Планируемые результаты 

В результате изучения курса геометрии 9 класс учащиеся должны: 

Знать/ понимать 

 определение окружности и ее элементов; 

 Возможные случаи взаимного расположения прямой и окружности; 

 Понятие касательной плоскости к окружности, знать свойство и признак касательной плоскости; 

 Какой угол называется центральным и какой вписанным, как определяется градусная мера дуги 

окружности; 

 Теорему о вписанном угле и следствия из нее, теорему о произведении отрезков 

пересекающихся хорд; 

 Теоремы о биссектрисе   угла и о серединном перпендикуляре к отрезку и следствия из них, теорему о 

пересечении высот треугольника; 

 Какая окружность называется вписанной в многоугольник и какая описанная около многоугольника, 

теоремы об окружности, вписанный в треугольник, и об окружности, описанной около треугольника, 

свойства вписанного и описанного; 

 Как вводятся синус, косинус тангенс углов от 0⁰ до 180⁰, основное тригонометрическое тождество и 

формулы для вычисления координат точки; 

 Теоремы о площади треугольника, синусов и косинусов; 

 Что такое угол между векторами, определение скалярного произведения векторов, условие 

перпендикулярности ненулевых векторов, выражение скалярного произведения в координатах и его 

свойства; 

 Определение правильного многоугольника, теоремы об окружности, описанной около правильного 

многоугольника, и окружности, вписанной в правильный многоугольник; формулы для вычисления угла, 

площади и стороны правильного многоугольника и радиуса вписанной в него окружности; 

 Формулы длины окружности и дуги окружности, площади круга и кругового сектора; 

 Что такое отображение плоскости на себя, определение движения плоскости, виды движения плоскости; 

 Понятие многогранника, виды многогранников и свойства их; 

 Понятие объема тел, формулы для вычисления объемов многогранников; 

Уметь: 

 Доказывать свойство касательной и признак касательной;  

 Доказывать теоремы о вписанном угле и ее следствия, о произведении отрезков пересекающихся хорд; 

 Доказывать теоремы о биссектрисе угла, о серединном перпендикуляре к отрезку, их следствия, о 

пересечении высот треугольника; 

 Доказывать теоремы об окружности, описанной около треугольника, об окружности, вписанной в 

треугольник, обосновывать свойства вписанного и описанного четырехугольника; 

 Доказывать основное тригонометрическое тождество; 

 Доказывать теоремы о площади треугольника, синусов и косинусов; 

 Выводить формулу скалярного произведения в координатах; 

 Доказывать теоремы об окружностях, описанных около правильного многоугольника и вписанной в 

правильный многоугольник; 

 Уметь выводить формулы для вычисления угла, площади и стороны правильного многоугольника и 

радиуса вписанной в него окружности; 

 Уметь выводить формулы для длины окружности и длины дуги окружности, формулы площади круга и 

площади кругового сектора; 

 Доказывать, осевая и центральная симметрии являются движениями, параллельный перенос и поворот – 

движения; 

 Находить площади поверхностей многогранников и их объемы; 

 Уметь решать задачи по всему курсу геометрии; 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности, повседневной  

жизнидля: 

     - 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). 

Содержание обучения 

Повторение курса  8 класса ( 3ч) 
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Векторы. Метод координат (16ч) 

Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора      на число. Разложение 

вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнения 

окружности и прямой. Применение векторов и координат при решении задач. 

Основная цель — научить учащихся выполнять действия над векторами как направленными отрезками, что важно для 

применения векторов в физике; познакомить с использованием векторов и метода координат при решении 

геометрических задач. 

Знать: 

- понятие вектора, равенства векторов, сложение и вычитание векторов, умножение вектора на число, разложение 

вектора по двум неколлинеарным векторам, уравнение окружности, прямой 

Уметь: 

- строить векторы, складывать, вычитать векторы, умножать вектор на число, решать простейшие задачи в координатах, 

записывать уравнение окружности и прямой 

 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведения векторов.( 18 часов) 

Треугольник. Синус, косинус, тангенс и котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0⁰ до 180⁰. 
Приведение к острому углу. Основное тригонометрическое тождество. Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс 

одного и того же угла. Теорема о площади треугольника, синусов и косинусов, примеры их применения для вычисления 

элементов треугольника. 

Многоугольники. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. Вписанные и описанные 

многоугольники. Правильные многоугольники. Скалярное произведение векторов. Угол между ними. Скалярное 

произведение векторов,  выраженные в координатах. 

Знать: 

- как вводятся синус, косинус тангенс углов от 0⁰ до 180⁰, основное тригонометрическое тождество и формулы для 

вычисления координат точки; 

- теоремы о площади треугольника, синусов и косинусов; Что такое угол между векторами, определение скалярного 

произведения векторов, условие перпендикулярности ненулевых векторов, выражение скалярного произведения в 

координатах и его свойства; 

- определение правильного многоугольника, теоремы об окружности, описанной около правильного многоугольника, и 

окружности, вписанной в правильный многоугольник; формулы для вычисления угла, площади и стороны правильного 

многоугольника и радиуса вписанной в него окружности; 

 

Уметь: 

-  доказывать основное тригонометрическое тождество; 

- доказывать теоремы о площади треугольника, синусов и косинусов; 

- выводить формулу скалярного произведения в координатах; 

Длина окружности и площадь круга (16 часов). 

Периметр многоугольника. Длина окружности, число ∏; длина дуги. Площадь круга и площадь сектора. 

Знать: 

-  формулы для вычисления угла, площади и стороны правильного многоугольника и радиуса вписанной в него 

окружности; 

 - формулы для длины окружности и длины дуги окружности, формулы площади круга и площади кругового сектора; 

Уметь: 

 - доказывать теоремы об окружностях, описанных около правильного многоугольника и вписанной в правильный 

многоугольник; 

Уметь выводить формулы для вычисления угла, площади и стороны правильного многоугольника и радиуса вписанной 

в него окружности; 

Уметь выводить формулы для длины окружности и длины дуги окружности, формулы площади круга и площади 

кругового сектора; 

Движения (12 часов). 

 Отображение плоскости на себя. Движение плоскости, виды движений. Симметрия фигур, осевая симметрия, 

параллельный перенос,  поворот, центральная симметрия. 

Знать: 

Четырехугольники. Площадь многоугольника. Подобные треугольники. Окружность. Знать 

- определение четырехугольников,  свойства  четырехугольников, формулы площадей четырехугольников,  теорему 

Пифагора,  определение подобных треугольников,  признаки подобия треугольников определение окружности, 

элементов, вписанная и описанная окружность, центральные и вписанные углы, вписанная и описанная окружности 

Уметь 

- различать четырехугольники, находить площади четырехугольников,  

  применять теорему Пифагора при решении задач, находить подобные треугольники,  

применять признаки подобия треугольников  при решении задач 
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 - что такое отображение плоскости на себя, определение движения плоскости, виды     движения плоскости; 

Уметь: 

-   доказывать, что осевая и центральная симметрии являются движениями, параллельный перенос и поворот – 

движения; 

 

Повторение курса планиметрии (3часа). 

Треугольник. Окружность. Четырехугольники. Многоугольники. Векторы. Метод координат. Движения. 

Уметь: решать задачи по курсу планиметрии. 

 

Отличительные особенности рабочей программы по сравнению с примерной: 

 

 В программу внесены изменения: уменьшено или увеличено количество часов на изучение некоторых тем. 

Сравнительная таблица приведена ниже.  

Изменения внесены с учетом подготовленности классного коллектива. Обучающиеся имеют низкий уровень 

подготовленности по алгебре за курс 5-8 классов и слабую мотивацию к обучению. 50% обучающихся проходят курс 

повторного обучения в 9 классе. 

Информатика 9 класс 

Цели и задачи курса  

Изучение информатики и информационных технологий в основной школе направлено на достижение 

следующих целей:  

 формирование основ научного мировоззрения в процессе систематизации, теоретического 

осмысления и обобщения имеющихся и получения новых знаний,  

 умений и способов деятельности в области информатики ;  

 совершенствование общеучебных и общекультурных навыков работы с информацией, навыков 

информационного моделирования, исследовательской деятельности и т.д.; развитие навыков самостоятельной учебной 

деятельности школьников;  

 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учётом правовых и 

этических аспектов её распространения, стремления к созидательной деятельности и к продолжению образования с 

применением средств ИКТ.  

 

Задачи:  

 овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера и других 

средств информационных и коммуникационных технологий, организовывать собственную информационную 

деятельность и планировать ее результаты;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей средствами ИКТ;  

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения; избирательного отношения к полученной информации;  

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 

индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении профессий, востребованных 

на рынке труда.  

 

1.2. Требования к результатам обучения и освоения содержания 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения информатики 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе система ценностных отношений 

учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому образовательному процессу, объектам 

познания, результатам образовательной деятельности. Основными личностными результатами, формируемыми  при 

изучении информатики в основной школе, являются: 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, 

государства, общества; понимание роли информационных процессов в современном мире;   

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации; ответственное 

отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее распространения; развитие чувства 

личной ответственности за качество окружающей информационной среды;  

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять значимость 

подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития информационного общества; готовность к 

повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с использованием средств и методов 

информатики и ИКТ; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания основных 

гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 
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Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех учебных 

предметов способы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных 

ситуациях. Основными метапредметными результатами, формируемыми  при изучении информатики в основной школе, 

являются: 

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», «исполнитель» и др. 

 владение умениями организации собственной учебной деятельности, включающими: целеполагание как 

постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно, и того, что требуется установить; 

планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата, 

разбиение задачи на подзадачи, разработка последовательности и структуры действий,  необходимых для 

достижения цели при помощи фиксированного набора средств; прогнозирование – предвосхищение 

результата; контроль – интерпретация полученного результата, его соотнесение с имеющимися данными с 

целью установления соответствия или несоответствия (обнаружения ошибки); коррекция – внесение 

необходимых дополнений и корректив в план действий в случае обнаружения ошибки;  оценка – осознание 

учащимся того, насколько качественно им решена учебно-познавательная задача;  

 опыт принятия решений и управления объектами (исполнителями) с помощью составленных для них 

алгоритмов (программ); 

 владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка и 

формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, применение методов 

информационного поиска; структурирование и визуализация информации; выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

 владение информационным моделированием как основным методом приобретения знаний: умение 

преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-графическую или знаково-

символическую модель; умение строить разнообразные информационные структуры для описания 

объектов; умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать 

информацию из одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму представления информации в 

зависимости от стоящей задачи,  проверять адекватность модели объекту и цели моделирования; 

 широкий спектр умений и навыков использования средств информационных и коммуникационных 

технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов информации, навыки 

создания личного информационного пространства. 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

умения специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках 

учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных 

ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах 

отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. Основными предметными 

результатами, формируемыми  при изучении информатики в основной школе, являются: 

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель – и их 

свойствах;  

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в современном 

обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование 

знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство с одним из 

языков программирования и основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и 

циклической; 

 формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;  

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ 

представления данных в соответствии с поставленной задачей – таблицы, схемы, графики, диаграммы, с 

использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

 

формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными программами 

и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и права. 

 

История 9 класс 

Содержание предмета 

 

«Всеобщая история. Новейшая история».  

 Тема 1. Новейшая история.  Первая половина XX в.  
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Введение. Новейшая история как историческая эпоха. Периодизация новейшей истории XX — начало XXI в. и 

особенности исторического развития: скорость, глубина, революционность перемен и их всемирный масштаб. Основные 

события и вехи XX столетия. Достижения и проблемы XX в., определяющие историю человечества в новом 

тысячелетии. 

 

Мир в начале XX в. - предпосылки глобальных конфликтов. Новая индустриальная эпоха, ее основные характеристики. 

Вторая промышленно-технологическая революция как основа важнейших перемен в экономическом развитии ведущих 

стран Европы и США. Индустриальное общество в начале XX в.: главные векторы исторического развития и черты 

социальной жизни. Страны мира в новую индустриальную эпоху: лидеры и догоняющие. Особенности модернизации в 

начале XX в. Усиление регулирующей роли государства в экономике. Причины и формы вмешательства государства в 

экономическую жизнь в начале XX в. Социальный реформизм как один из основных элементов государственной 

политики индустриально развитых стран. Социальные реформы и милитаризация как два альтернативных пути 

реализации накопленного передовыми странами экономического потенциала в первой трети XX в.  

 

Предпосылки формирования в начале XX в. единого мирового хозяйства и его последствия. Неравномерность 

экономического развития как характерная черта эпохи. Новое соотношение сил и обострение конкуренции между 

индустриальными странами. 

 

Основные направления демократизации социально-политической жизни в начале XX в. Политические партии и главные 

идеологические направления партийной борьбы: консерватизм, либерализм, социализм, марксизм. Социалистическое 

движение в начале XX в.: внутренние разногласия, эволюция социал-демократии в сторону социал-реформизма. 

Либералы у власти. Рабочее движение в новую индустриальную эпоху.  

 

Главные причины и суть «нового империализма». Завершение территориального раздела мира между главными 

колониальными державами в начале XX в. и борьба за передел колоний и сфер влияния. Нарастание противоречий и 

образование новых военно-политических союзов. Раскол великих держав на два противоборствующих блока - 

Тройственный союз и Антанту. Гонка вооружений. Рост националистических настроений в европейском обществе. 

 

Июльский (1914 г.) кризис, повод и причины Первой мировой войны. Цели и планы участников. Характер войны. 

Основные фронты, этапы и сражения Первой мировой войны. Изменение состава участников двух противоборствующих 

коалиций: Четверной союз и Антанта. Человек и общество в условиях войны. Масштабы человеческих потерь, 

социальных потрясений и разрушений: Первая мировая война как самая кровавая и разрушительная за всю историю 

человечества.  

 

Парижская мирная конференция (1919 г.): надежды и планы участников. Новая карта Европы по Версальскому мирному 

договору. Идея Лиги Наций как гаранта сохранения мира и разоружения. Вашингтонская конференция (1921 -1922 гг.), 

договоры колониальных держав. Оформление Версальско-Вашингтонской системы послевоенного мира и ее 

противоречия. Новое соотношение сил между великими державами. Причины неустойчивости новой системы 

международных отношений. 

 

 Версальско-Вашингтонская система в действии  

 

Социальные последствия Первой мировой войны. Формирование массового общества. Демократизация общественной 

жизни (всеобщее избирательное право). Изменения в расстановке политических сил в странах Европы. Новая роль 

социал-демократии в политической системе. Раскол в рабочем и социалистическом движении: образование 

леворадикальных сил - коммунистических партий. Активизация праворадикальных сил - образование и расширение 

влияния фашистских партий. Революции, распад империй и образование новых государств как политический результат 

Первой мировой войны.  

 

Развитие международных отношений в 1920-е гг. Эра пацифизма и пацифистские движения 1920-х гг. Особенности 

развития стран Европы и США в 1920-е гг. Экономический бум и торжество консерватизма в США, политическая 

нестабильность и трудности послевоенного восстановления в Европе. План Дауэса и перемещение экономического 

центра капиталистического мира в США. Эпоха зрелого индустриального общества.  

 

Причины экономического кризиса 1929-1933 гг. и его масштабы. Великая депрессия: социально-психологические 

последствия мирового экономического кризиса. Проблема соотношения рынка и государственного регулирования. Два 

альтернативных пути выхода из кризиса и их реализация в странах Европы и США. Либерально-демократическая 

модель - социальные реформы и государственное регулирование. Тоталитарный и авторитарный режимы, главные 

черты и особенности. Причины наступления тоталитаризма и авторитаризма в 20-30.-е гг. XX в. 

 

Особенности экономического кризиса в США. Кризис традиционного либерализма. Ф. Рузвельт - политик новой 

индустриальной эпохи. «Новый курс» Ф. Рузвельта: его экономические и социальные приоритеты. Начало социально-

ориентированного этапа развития современного капиталистического государства как главный исторический итог 

«нового курса» Ф. Рузвельта. Внешняя политика США в 1930-е гг. 

 

Особенности экономического кризиса 1929-1933 гг. в Великобритании и Франции. Британская и французская модели 

борьбы с экономическим кризисом и социальными проблемами.  
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Внешняя политика Великобритании в 1930-е гг. Народный фронт (1936-1939 гг.) во Франции. Историческое значение 

либерально-демократической модели преодоления кризисных явлений в экономике и социальной сфере. 

 

Формирование тоталитарных и авторитарных режимов в странах Европы как путь выхода из экономического кризиса, 

решения социальных проблем и реализации внешней экспансии. Италия в 1920-1930-е гг. Политические и социально-

экономические предпосылки утверждения тоталитарной диктатуры фашистской партии. Особенности итальянского 

фашизма. 

 

Кризис Веймарской республики в Германии. Политическая нестабильность и обострение социальных проблем в 

условиях мирового экономического кризиса. Нацистская партия на пути к власти. Идеология национал-социализма: 

предпосылки формирования, основные идеи, пропаганда. Условия утверждения тоталитарной диктатуры в Германии. 

Этапы установления фашистского режима (1933 - 1939 гг.). Роль нацистской партии и фашистского государства в 

экономической, общественно-политической и культурной жизни страны. Милитаризация и подготовка к войне. 

Особенности германского фашизма. Внешняя политика Германии в 1930-е гг. 

 

Испания в годы мирового экономического кризиса. Революция 1931 г. и свержение монархии. Глубокий раскол в 

испанском обществе: левый и правый лагерь. Непримиримые противоречия среди левых сил. Народный фронт. 

Гражданская война в Испании (1936-1939 гг.). Предпосылки образования военно-авторитарной диктатуры. Особенности 

испанского фашизма. 

 

Международное положение СССР в 1930-е гг. - конец эры пацифизма. Крах Версальско-Вашингтонской системы: 

причины, этапы, инициаторы. Агрессивные действия Германии, Италии, Японии в 1930-е гг. Несостоятельность Лиги 

Наций как организации, способной противостоять государствам-агрессорам. Причины и сущность политики 

умиротворения агрессоров со стороны ведущих стран Европы и политики нейтралитета США. Военно-политический 

блок Берлин - Рим - Токио (1937 г.), Мюнхенский сговор (1938 г.). Советско-германские договоры (1939 г.) и секретные 

соглашения к ним. Провал идеи коллективной безопасности. 

 

Страны Азии и Латинской Америки в первой половине XX в.  

 

Географические и политические параметры понятия «Восток». Положение в странах Востока в первой половине XX в. 

Культурно-цивилизационные особенности и проблемы модернизации в условиях формирования единого мирового 

хозяйства. Способы осуществления модернизации: реформы или революции. Проблема синтеза традиций и 

модернизации в странах Востока. Возможные пути модернизации стран Востока на примере Японии, Китая и Индии. 

 

Культурно-цивилизационное своеобразие латиноамериканского общества. Особенности социально-экономического и 

политического развития латиноамериканских стран в первой половине XX в. Факторы, способствовавшие и 

препятствовавшие модернизации в странах Латинской Америки.  

 

Вторая мировая война и ее уроки  

 

Причины и характер Второй мировой войны (1939-1945 гг.). Периодизация, фронты, участники. Начало войны. 

Основные военные операции в 1939 - июне 1941 г. Подготовка Германией плана нападения на СССР. Великая 

Отечественная война как составная часть Второй мировой войны. Роль Восточного фронта в победе над фашизмом. 

Военные действия в Северной Африке, в Азии и на Тихом океане в 1941 - 1944 гг. 

 

Нацистский «новый порядок» в оккупированных странах. Геноцид. Движение Сопротивления и его герои. 

 

Создание антигитлеровской коалиции и ее роль в разгроме фашизма. Проблема открытия второго фронта. Конференции 

глав государств-участников антигитлеровской коалиции (Тегеран. 1943 г.; Ялта и Потсдам. 1945 г.), решения о 

координации военных действий и послевоенном устройстве мира.  

 

Особенности заключительного этапа Второй мировой войны (1944-1945 гг.). Освобождение Европы от фашизма. 

Капитуляция Германии. Военные действия на Тихом океане (1944 г.) и разгром Квантунской армии (август 1945 г.). 

Капитуляция Японии. Итоги Второй мировой войны. Роль СССР в победе над фашизмом. Цена победы для 

человечества. 

 

Послевоенная карта Европы и геополитическая ситуация в мире во второй половине 1940-х гг. Утверждение решающей 

роли двух сверхдержав СССР и США. Мирное урегулирование в отношении Германии. Оккупация Германии, 

образование двух германских государств. Сепаратный договор с Японией. Образование ООН. Устав ООН. 

Нюрнбергский (1945-1946 гг.) процесс над главными военными преступниками. Преступления против человечности.  

 

РАЗДЕЛ II. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ. ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XX в.  

 

Мир во второй половине XX в.: основные тенденции развития  
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Предпосылки превращения послевоенного мира в двухполюсный (биполярный). Причины и главные черты «холодной 

войны». 

 

Идеологическое противостояние. «Железный занавес» как символ раскола Европы и мира на две противоборствующие 

общественно-политические системы. Гонка вооружений и создание военно-политических блоков (НАТО и ОВД) как 

проявление соперничества двух сверхдержав - СССР и США. Ядерное оружие - равновесие страха и сдерживающий 

фактор от прямого военного столкновения.  

 

Особенности послевоенного экономического восстановления стран Западной Европы. План Маршалла. Факторы, 

обусловившие экономический подъем в странах Запада в 1945-1970-е гг. Стабилизация международной валютной 

системы. Либерализация мировой торговли. Экономическая интеграция в Западной Европе и Северной Америке: общее 

и особенное. Смешанная экономика как сочетание государственной собственности и регулирования с поощрением 

частнопредпринимательской инициативы. Государство благосостояния, его основные характеристики. Противоречия 

экстенсивного типа производства. Завершающая фаза зрелого индустриального общества, ее атрибуты и символы. 

 

Причины экономического кризиса 1974-1975 гг. и 1980-1982 гг. Новый этап научно-технической революции. 

Предпосылки перехода к постиндустриальному (информационному) обществу, его важнейшие признаки. Изменения в 

структуре занятости. Информация и знание как важнейшие факторы производства. Роль науки и образования в 

информационном обществе. Три этапа социально-экономической политики ведущих капиталистических стран Запада в 

1970-1990-е гг.: либерально-реформистский, социал-реформистский, консервативно-реформистский. Противоречия 

социально-экономического развития современных стран в конце XX - начале XXI в. в условиях глобализации и 

соперничества трех центров современной мировой экономики (США, Европейский союз, Япония). 

 

Главные идейно-политические направления партийной борьбы во второй половине XX в.: консерватизм, либерализм, а 

также социалистическое и коммунистическое течения. Изменения в партийно-политической расстановке сил в странах 

Запада во второй половине XX в. Появление в лагере консервативных сил христианско-демократических партий. 

Подъем и крах коммунистических партий и международного коммунистического движения. Последовательное 

увеличение влияния социал-демократов и переход на платформу умеренного реформизма. Факторы возрождения 

правых экстремистских группировок и партий во второй половине XX в. Неофашизм. Крайности современных 

националистических движений. Демократизация как вектор исторического развития во второй половине XX - начале 

XXI в. 

 

Причины появления новых социальных движений и расширения влияния гражданского общества во второй половине 

XX - начале XXI в. Новые социальные движения в мире: антивоенное движение, новое левое движение молодежи и 

студентов, экологические, феминистское и этнические движения, культурные связи, группы взаимопомощи и др. 

Процесс формирования гражданского общества и отражение в нем противоречий перехода к постиндустриальному 

обществу. Новые социальные движения как движения гражданских инициатив.  

 

Страны и регионы мира во второй половине XXв.: единство и многообразие. Глобализация, тенденции и проблемы 

современного мира  

 

США. Предпосылки превращения США в центр мировой политики после окончания Второй мировой войны. Принципы 

внутренней и внешней политики США в 1945-1990-е гг. Отражение в политической истории США общих тенденций 

развития ведущих стран Запада. Демократы и республиканцы у власти. США - сверхдержава в конце XX - начале XXI в.  

 

Великобритания. «Политический маятник» 1950-1990-х гг.: лейбористы и консерваторы у власти. Социально-

экономическое развитие Великобритании. М. Тэтчер - «консервативная революция». Э. Блэр - политика «третьего 

пути». Эволюция лейбористской партии. Приоритеты внешней политики Великобритании.  

 

Франция. Социально-экономическая и политическая история Франции во второй половине XX в. От многопартийности 

к режиму личной власти генерала де Голля. Идея «величия Франции» де Голля и ее реализация. Социальные волнения 

1968 г. и отставка генерала. Попытка «левого эксперимента» в начале 1980-х гг. Практика сосуществования левых и 

правых сил у власти - опыт Ф. Миттерана и Ж. Ширака. Внешняя политика Франции. Париж - инициатор европейской 

интеграции.  

 

Италия. Провозглашение республики. Политическая нестабильность как особенность итальянской партийно-

политической системы во второй половине XX в. Реформа избирательной системы. Развал прежних партий и 

формирование двух блоков: правых и левых сил. Особенности социально-экономического развития Италии.  

 

Германия. Три периода истории Германии во второй половине XX в.: оккупационный режим (1945-1949 гг.), 

сосуществование ФРГ и ГДР (1949-1990-е гг.), объединенная Германия (с 1990 г.- ФРГ). Историческое соревнование 

двух социально-экономических и политических систем в лице двух германских государств и его итоги. «Социальное 

рыночное хозяйство» в ФРГ и создание основ тоталитарного социализма в ГДР. Падение Берлинской стены. 

Объединение Германии. Социально-экономические и политические проблемы объединенной Германии.  

 

Восточноевропейские страны. Географические и политические параметры понятия «Восточная Европа». Принципы 

формирования мировой социалистической системы (социалистический лагерь). 
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Общее и особенное в строительстве социализма в восточноевропейских странах. Утверждение основ тоталитарного 

социализма, нарастание кризисных явлений в экономике и социальной сфере. Политические кризисы в Восточной 

Германии (1935 г.), в Польше и Венгрии (1956 г.), в Чехословакии (1968 г.). Революции 1989-1990-х гг. в странах 

Восточной Европы и ликвидация основ тоталитарного социализма. Основные направления преобразований в бывших 

странах социалистического лагеря, их итоги на рубеже XX-XXI вв. 

 

Страны Азии и Африки в современном мире. Деколонизация. Проблемы выбора путей развития и модернизации 

общества в освободившихся странах Азии и Африки. Культурно-цивилизационные особенности развития Азиатско-

Тихоокеанского региона, индо-буддийско-мусульманского региона в 1970-1990-е гг. Основные модели взаимодействия 

внешних влияний и исламских традиций в мусульманском мире. Противоречивые итоги социально-экономического и 

политического развития стран Африки, Азии к концу XX в. Место стран Азии и Африки в системе международных 

отношений. 

 

Япония. Основные направления реформирования послевоенной Японии и их итоги. Факторы, обусловившие «японское 

экономическое чудо» во второй половине XX в. 

 

Китай. Гражданская война (1946-1949 гг.) и провозглашение КНР. Восстановление национальной экономики в 1949-

1957 гг. «Большой скачок» и его результаты. Мао Цзэдун. Культурная революция 1966-1976 гг. Начало реформ в Китае 

в 1978 г. Ден Сяопин. Особенности китайской модели реформирования экономики в конце XX в. 

 

Индия. Пути реформирования индийского общества во второй половине XX в. Внешняя политика Индии, ее роль в 

современном мире. 

 

Латинская Америка. Особенности индустриализации и ее влияние на социально-экономическое развитие стран 

Латинской Америки во второй половине XX в. Варианты модернизации в странах Латинской Америки. Региональная 

экономическая интеграция. Демократизация в латиноамериканских странах - тенденция в конце XX - начале XXI в. 

 

Международные отношения в условиях биполярного мира. Карибский кризис (1962 г.) и его значение при переходе от 

конфронтации к переговорам. Гонка вооружений и проблема разоружения. Напряженность и разрядка в международных 

отношениях. Окончание «холодной войны», крах социализма и распад СССР, превращение США в единственную 

сверхдержаву. Расширение НАТО на Восток и превращение ее в глобальную силовую структуру. Роль ООН в 

современном мире. Региональная интеграция в мире: американский и европейский варианты. Образование 

Европейского союза и его расширение на Восток. Угроза международного терроризма. Российско-американские 

отношения в конце XX - начале XXI в.  

 

Глобализация как явление современного мира, ее основные компоненты. Предпосылки глобализации и ее противоречия. 

Глобализация в сфере финансов, производства и мировой торговли, ее социально-экономические последствия. Роль 

государства в условиях глобализации. Формирование глобального информационного и культурного пространства: 

проблемы и перспективы. Глобальные проблемы современности, пути их решения. 

 

Культура XX века 

 

Культура в первой половине XX в. Революция в естествознании и новая картина мироздания в начале XX в. Кризис 

рационализма, интерес к проблемам бессознательного и иррационального. Науки об обществе в начале XX в. 

 

Новая художественная система - от модернизма и авангардизма начала XX в. до постмодернизма конца XX - начала XXI 

в. 

 

Новые идеи и направления в художественной культуре в начале XX в. Стиль модерн (художественные направления - 

импрессионизм, постимпрессионизм, символизм и др.). Авангард (художественные направления - абстракционизм, 

футуризм, сюрреализм, дадаизм и др.). Архитектура стиля модерн. Конструктивизм и функционализм в архитектуре. 

 

Символизм в музыке (Р. Вагнер), в литературе (Ш. Бодлер, П. Верлен, С. Маларме), в изобразительном искусстве (О. 

Бердслей, П. Де Шаванн, Г. Климт, А. Беклин). 

 

Литература критического реализма. Новая драматургия в начале века (Г. Ибсен, А. Чехов, Г. Гауптман). Литература 

«потерянного поколения» (Э. Хемингуэй, Д. Дос Пасос, Э.-М. Ремарк). Литература авангарда (Д. Джойс, Ф. Кафка, М. 

Пруст). Антиутопии в литературе (Е. Замятин, А. Платонов, О. Хаксли, Дж. Оруэлл). 

 

Кинематограф в начале XX в. как новый вид массового искусства. Кумиры начала XX в. (Андре Дид, Макс Линдер, 

Чарлз Чаплин). Наступление тоталитаризма в 1930-е гг. Эмиграция научной и культурной элиты. Нью-Йорк - новый 

художественный центр мира. Наука и искусство в тоталитарном обществе. Наука на службе войны, искусство на службе 

у пропаганды. 

 

Культура во второй половине XX в. Научно-техническая революция. Достижения и проблемы. Формирование 

постиндустриального (информационного) общества. Роль науки, знаний информации и образования в современном 
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мире. Революционное развитие информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Персональный компьютер. 

Интернет. 

 

Новые философские направления: от экзистенциализма до постмодернизма (М. Фуко, Ж- Деррида). Осмысление 

проблем информационного общества. 

 

Литература второй половины XX в. Антифашистская литература. Философская литература (Т. Манн). Литература 

экзистенциализма (Ж.-П. Сартр, А. Камю), авангарда (Э. Ионеско), магического реализма латиноамериканских 

писателей (X. Борхес, Г. Маркес), постмодернизма (У. Эко. «Имя розы», М. Павич. «Хазарский словарь», П. Коэльо. 

«Алхимик»), 

 

Изобразительное искусство во второй половине XX в. Нью-Йоркская (1945-1960 гг.) и европейская (1945-1960 гг.) 

художественные школы. Новые художественные направления (поп-арт, гиперреализм, концептуализм и др.). 

Постмодернизм в архитектуре. 

 

Кинематограф второй половины XX в. Направления и жанры. США - главный поставщик массовой 

кинематографической продукции. Музыкально-коммерческая индустрия (шоу-бизнес), рок-и поп-музыка. Роль средств 

массовой информации. Массовая культура и элитарное искусство. Двойственная роль массового искусства.  

 

Глобализация, тенденции и проблемы современного мира  

 

Глобализация как явление современного мира, её основные компоненты. Предпосылки глобализации и её противоречия. 

Глобализация в сфере финансов, производства и мировой торговли, её социально –экономические последствия. Роль 

государства в условиях глобализации. Формирование глобального информационного и культурного пространства: 

проблемы и перспективы. Глобальные проблемы современности, пути их решения. 

 

 

«История России ХХ – начало XXI века» 

 

Тема 1. Россия на рубеже  XX – XIX вв.   

 

Российская империя на рубеже веков и ее место в мире. Территориальная структура Российской империи, ее 

геостратегическое положение. Количественная и качественная (этническая) характеристика населения Российской 

империи. Особенности процесса модернизации в России начала XX в. 

 

Политическое развитие России в начале XX в. Характеристика политической системы Российской империи начала XX 

в.; необходимость ее реформирования. Личность Николая II, его политические воззрения. Либеральная (земская) 

программа политических преобразований. Борьба в высших эшелонах власти по вопросу политических преобразований. 

С. Ю. Витте. В. К. Плеве. П. Д. Святополк-Мирский. Национальная и конфессиональная политика Николая II. 

 

Экономическое развитие России в начале XX в. Особенности развития российской экономики начала XX в. Роль 

государства в экономике России. Иностранный капитал: причины его широкого проникновения в страну, роль в 

развитии российской экономики. Российский монополистический капитализм: его специфика, формы, место и роль в 

экономике. Финансовый капитал. Государственно-монополистический капитализм. Кустарная Россия: удельный вес и 

производственные формы кустарного производства. Сельское хозяйство: оскудение центра. Сельская община. Аграрное 

перенаселение. 

 

Социальная структура Российской империи начала XX в. Особенности социальной структуры российского общества 

начала XX в. Поместное дворянство, его экономическое положение и политическая роль в государстве. Характеристика 

русской буржуазии, ее неоднородность. Специфика русского «небуржуазного» массового сознания. Крестьянство: 

экономическая дифференциация, влияние общины, социальная психология. Количественная и качественная 

характеристика российского пролетариата, условия его труда и быта. Социальная психология. Чиновничество. 

Духовенство. Интеллигенция. 

 

Внешняя политика Николая II. Внешнеполитические приоритеты России в начале царствования Николая II. 

Миротворческая инициатива русского императора. Международная конференция в Гааге. «Большая азиатская 

программа» русского правительства. Втягивание России в дальневосточный конфликт. Русско-японская война 1904-

1905 гг. Ход военных действий на суше и на море. Портсмутский мир. Причины поражения России в войне. 

 

Общественно-политические движения в начале XX в. Предпосылки формирования и особенности генезиса 

политических партий в России. Классификация политических партий. Российская социал-демократия. II съезд РСДРП. 

Большевики и меньшевики. В. И. Ленин. Ю. О. Мартов. Партия социалистов-революционеров. Особенности 

программных и тактических установок. В. М. Чернов. Деятельность Боевой организации. Е. Азеф. Радикализация 

либерального движения. Влияние русско-японской войны на внутриполитическую ситуацию. 

 

Первая русская революция. Антиправительственное движение в 1901-1904гг. «Зубатовский социализм»: суть, 

перспективы, причины провала. Кровавое воскресенье. Причины революции. Основные революционные события. 
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«Верхи» в условиях революции. Манифест. 17 октября 1905 г. Создание первого представительного органа власти - 

Государственной думы. Формирование либеральных и консервативных политических партий. Конституционно-

демократическая партия и «Союз 17 октября»: политические доктрины, решение аграрного и национального вопросов, 

социальный состав, численность. П. Н. Милюков. А. И. Гучков. Традиционалистские (монархические) партии и 

организации: программные лозунги, социальный состав, численность. Черносотенное движение. В. М. Пуришкевич. 

Итоги революции. Реформы П. А. Столыпина. Альтернативы общественного развития России в 1906г. Деятельность I 

Государственной думы, ее аграрные проекты. Правительственная программа П. А. Столыпина. Аграрная реформа, ее 

экономический, социальный и политический смысл. Переселенческая политика. II Государственная дума. 

Третьеиюньский государственный переворот. Итоги столыпинской аграрной реформы. Развитие кооперативного 

движения. Убийство П. А. Столыпина. III Государственная дума. Общественное и политическое развитие России в 1912-

1914 гг. Свертывание курса на политическое и социальное реформаторство. 

 

Россия в Первой мировой войне. Русская внешняя политика после окончания русско-японской войны. Создание двух 

военно-политических блоков в Европе. Обострение русско-германских противоречий. Начало Первой мировой войны, 

ее причины, цели и планы воюющих сторон. Военные действия на Восточном фронте в 1914-1916 гг. Итоги военной 

кампании 1914-1916 гг. Психологический перелом в армейских настроениях. 

 

Обострение внутриполитической ситуации. Влияние военного фактора на экономическое и социальное положение в 

стране. Война и психологическое состояние общества. Отношение политических партий к войне. «Верхи» в условиях 

войны. Дискредитация царизма и государственной власти. «Распутинщина». IV Государственная дума. Прогрессивный 

блок. Нарастание революционного движения. 

 

Серебряный век русской культуры. Духовное состояние русского общества в начале XX в. Основные тенденции 

развития русской культуры начала XX в. Развитие науки. Русская философия: поиски общественного идеала. Русская 

идея. Печать и журналистика. Просвещение. Литература: традиции реализма и новые направления. Серебряный век 

русской поэзии. Декаданс. Символизм. Футуризм. Акмеизм. Изобразительное искусство. Русский авангард. «Мир 

искусства», «Голубая роза», «Бубновый валет». Архитектура. Скульптура. 

 

Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и исполнительское искусство. Русский балет. «Русские сезоны» 

С. Дягилева. Рождение кинематографа. 

 

Обобщение. Россия в ожидании перемен 

 

Тема 2. Великая российская революция  в 1917 – 1921 гг.  

 

От Февраля к Октябрю. Начало Февральской революции. Объективные и субъективные причины революции. 

Двоевластие: суть и причины его появления. Отречение Николая II.Приоритеты новой власти. Курс на продолжение 

войны. Демократизация русского общества. Социально-экономическая политика. Рождение новой власти на местах. 

Альтернативы развития страны после Февраля. Возвращение из эмиграции В. И. Ленина. Апрельские тезисы. Выработка 

новой стратегии и тактики РСДРП (б).Апрельский кризис Временного правительства. Образование первого 

коалиционного правительства, его внутренняя и внешняя политика. Июльские события в Петрограде. Переход 

РСДРП(б) на нелегальное положение. Выступление генерала Корнилова и его последствия. Курс большевистского 

руководства на вооруженный захват власти. Л.Д. Троцкий. Октябрьский переворот в Петрограде. Крах право-

либеральной альтернативы. 

 

Становление советской власти. II Всероссийский съезд Советов. Первые декреты советской власти. Создание 

коалиционного советского правительства. Судьба Учредительного собрания. Крах леводемократической альтернативы. 

III Всероссийский съезд Советов. Формирование советской государственности. Отношение большевиков к 

продолжающейся мировой войне. Доктрина мировой революции и революционной войны. Борьба в РСДРП(б) по 

вопросу о сепаратном мире. Брест-Литовский мирный договор; его условия, экономические и политические последствия 

их принятия. 

 

Эволюция экономической политики советской власти. «Военный коммунизм». Первые мероприятия советской власти в 

области промышленного производства, транспорта, торговли, банковской системы. Закон о социализации земли. 

Установление продовольственной диктатуры. Конец правительственной коалиции большевиков и левых эсеров. 

Переход к продразверстке. Ускоренная национализация. Ликвидация товарно-денежных отношений. 

 

Гражданская война. Причины Гражданской войны и ее этапы. Расстановка противоборствующих сил. Первые вспышки 

Гражданской войны: поход генерала П.Н. Краснова на Петроград, вооруженное сопротивление в Москве, «мятеж» 

генерала Н.Я. Духонина, выступления атаманов А.М. Каледина, А.И. Дутова, Г.С. Семенова. Формирование Белого 

движения. Создание Красной Армии. Иностранная интервенция: причины, масштаб, формы, районы оккупации. 

Выступление чехословацкого корпуса. Формирование Восточного фронта. Ликвидация советской власти в Поволжье, на 

Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. Создание региональных правительств. Уфимская директория.«Мятеж» адмирала 

А. В. Колчака. Политическая и социально-экономическая программа колчаковского правительства. Эволюция 

тактической линии меньшевиков и эсеров во время Гражданской войны. Военные действия на Восточном фронте. Конец 

колчаковского режима. Формирование Южного фронта. Антибольшевистское восстание на Дону. Всевеликое Войско 

Донское атамана П.Л. Краснова. Добровольческая армия генерала А.И. Деникина. Характер белогвардейской власти на 
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юге. Политические декларации и социально-экономическая политика. Белый террор. Движение зеленых. Н.И. Махно. 

Программа и тактика махновского движения. Военные действия на Южном фронте. Разгром армии Деникина. Северный 

фронт. Походы генерала Н. Н. Юденича на Петроград. Антибольшевистские выступления красноармейцев в фортах 

Красная Горка, Серая Лошадь, Обручев. Переход Красной Армии в контрнаступление. Падение Белого режима на 

севере. Белый Крым. Социально-экономическая программа П. Н. Врангеля. Разгром Врангеля. Гражданская война на 

национальных окраинах. Война с Польшей, ее классово-политический смысл и итоги. Окончание Гражданской войны. 

Причины победы красных. «Малая гражданская война». Крестьянские выступления в 1920-1921 гг. Кронштадтское 

восстание. 

 

Новая экономическая политика. Экономический и политический кризис начала 20-х гг. Переход к новой экономической 

политике. Сущность нэпа и его экономические итоги. Социальная структура и социальная психология в 20-е гг. Кризис 

нэпа, его причины. Альтернативные варианты преодоления кризисных явлений.  

 

Развитие политического процесса в 20-е гг. Отношение к нэпу в различных слоях населения и в партии. Эволюция 

взглядов В. И. Ленина на нэп. Главное противоречие нэпа. Формирование однопартийной системы. Превращение 

РКП(б) в главное звено государственной структуры. Образование СССР. Борьба за власть в политическом руководстве 

после смерти В. И. Ленина. Усиление И. В. Сталина. 

 

Внешняя политика в 20-е гг. Международная обстановка во время и после окончания Гражданской войны. 

Внешнеполитические аспекты причин победы большевиков в Гражданской войне. 

 

Идея мировой революции и учреждение Коммунистического Интернационала. II конгресс Коминтерна. 

 

Эволюция взглядов В. И. Ленина на идею мировой революции. Перенесение акцента на нормализацию отношений с 

мировыми державами и широкое привлечение иностранных капиталов в страну. Прорыв мировой изоляции советской 

страны. Генуэзская конференция. Рапалльский договор. 

 

Новый курс Коминтерна. Международное признание СССР. Экономическое и политическое сотрудничество СССР и 

Германии. Американские фирмы на советском рынке. Усиление международной напряженности в конце 20-х гг.: 

причины, факты, последствия для внутреннего положения в стране. 

 

Духовная жизнь. Борьба с неграмотностью. Строительство советской школы. Начало создания «новой 

интеллигенции».Большевистские приоритеты в науке. Положение научно-технической интеллигенции. Творцы 

Серебряного века в советской России. Первая волна эмиграции. «Философский пароход». Сменовеховство. Большевики 

и церковь. Начало «нового искусства». Пролеткульт. Российская ассоциация пролетарских писателей. Новые имена и 

новые тенденции в литературе, изобразительном искусстве, музыке, театре. «Окна сатиры РОСТА». Кинематограф. 

Начало партийного наступления на культуру. Жизнь, быт и психология людей в 20-е гг.  

 

Родной край в первой трети XX в 

 

Тема 3. СССР на путях строительства нового общества. 

 

Экономическое развитие. Хлебозаготовительный кризис 1927г.: причины, проявления, меры к преодолению. 

Оформление двух точек зрения на причины и пути выхода из кризиса: И. В. Сталин против Н. И. Бухарина. Социально-

психологические предпосылки победы сталинской линии. Социально-политическая подготовка «великого 

перелома».Индустриализация: цели, методы, источники. Первые пятилетки, их итоги. Коллективизация. 

Раскулачивание. Форсированная индустриализация и насильственная коллективизация - неразрывная связь. Результаты 

форсирования развития и его цена. 

 

Политическая система. Определение и основные черты тоталитарного режима и тоталитарного государства. 

 

Партия - ядро тоталитарной системы. Огосударствление партийного аппарата. Ликвидация остатков внутрипартийной 

демократии. Идеологизация общественной жизни. Контроль за средствами массовой информации. «Партийное влияние» 

на науку и культуру. Перестройка системы образования. Дальнейшее наступление на церковь. Культ вождя. Система 

массовых организаций. Унификация общественной жизни. Репрессии. Принятие Конституции 1936 г. Попытки 

сопротивления тоталитарному режиму. 

 

Социальная система. Изменение социальной структуры общества. Конституция 1936 г. о социальной структуре 

советского общества. 

 

Рабочий класс. Источники пополнения. Производственные навыки. Жизнь и быт. Стахановское движение. Социальная 

дифференциация. Ужесточение трудового законодательства. Крестьянство. Социальные последствия коллективизации и 

раскулачивания. Жизнь и быт колхозной деревни. Изменения в социальной психологии крестьян. Ограничение 

административных и гражданских прав. 
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Интеллигенция. Истребление старых кадров. Формирование пролетарской интеллигенции. «Спецконтингент». ГУЛАГ 

как структурное подразделение советской экономики. Номенклатура - верхний слой советской социальной системы. 

Состав. Иерархия. Психология. Система льгот и привилегий. 

 

Внешняя политика. Новый курс советской дипломатии. Отход от прогерманской ориентации. Поиски союза с 

демократическими странами. Принятие СССР в Лигу Наций. Борьба СССР за создание системы коллективной 

безопасности. Коминтерн: курс на создание единого антифашистского фронта. СССР и война в Испании. Мюнхенское 

соглашение и советская дипломатия. Дальневосточная политика СССР. Духовная жизнь. Идеологическое наступление 

на культуру. Школа и семья. Советская наука. Достижения советской физической школы. Успехи советских химиков. 

Достижения в биологии. От свободы творчества к творческим союзам. М. Горький. Социально-психологический 

феномен социалистического реализма. Советский кинематограф. Музыкальное творчество. Песенное искусство. 

Живопись. Литература. Культурная революция и ее итоги. Жизнь и быт людей в 30-е гг. Психологическое состояние 

общества.  

 

Тема 4. Великая Отечественная война  

 

СССР накануне войны. Советско-германские отношения. Развитие политического процесса в Европе после заключения 

Мюнхенского договора. Причины нового советско-германского сближения. Советско-германские договоры 1939 г. 

Реализация СССР секретных протоколов. Война с Финляндией и ее итоги. Укрепление обороноспособности страны: 

успехи и просчеты. Подготовка Германии к нападению на СССР. 

 

Начало Великой Отечественной войны. Боевые действия зимой-летом 1942 г. Проблемы внезапности нападения 

Германии на СССР. Вторжение немецких войск. Первые мероприятия советского правительства по организации отпора 

врагу. Периодизация военных действий. 

 

Оборонительные сражения летом - осенью 1941 г. Героизм советских воинов. Причины неудач Красной Армии. 

Нацистский «новый порядок» на оккупированной территории, массовое уничтожение людей. Приказ № 270. Битва под 

Москвой. Разгром немецких войск под Москвой. Зимнее наступление Красной Армии, его итоги. Неудачи советских 

войск в Крыму и под Харьковом. Летнее наступление немецких войск. Приказ № 227. Сталинградская битва. Сражения 

на Кавказе. Создание антигитлеровской коалиции. Тегеранская конференция. 

 

Тыл. Морально-психологическое состояние советских людей после вторжения немецких войск. Церковь в период 

Великой Отечественной войны. Эвакуация. Героический труд в тылу. Жизнь и быт. Наука и образование в годы войны. 

Художественная культура. 

 

Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Разгром немецких войск под Сталинградом. Начало массового 

изгнания захватчиков с советской земли. Результаты зимнего наступления Красной Армии. Борьба в тылу врага; 

партизанское движение. 

 

Битва на Курской дуге, ее итоги и значение. Битва за Днепр. Освобождение Донбасса, Правобережной Украины. Итоги 

летне-осенней кампании 1943 г.Соотношение сил на Восточном фронте к началу 1944 г. Итоги зимнего наступления 

Красной Армии. Освобождение Украины и Крыма. Открытие второго фронта. 

 

Завершающий период Великой Отечественной войны. Наступление советских войск летом 1944 г. Операция 

«Багратион». Разгром немецких войск в Прибалтике. Победа на Балканах. Завершающие сражения Красной Армии в 

Европе. Крымская конференция. Берлинская операция. Капитуляция фашистской Германии. Потсдамская конференция. 

Разгром японских войск в Маньчжурии. Причины победы Советского Союза над фашизмом. Итоги и цена победы. 

Родной край в Великой Отечественной войне         

 

Тема 5. СССР в  1945 - 1964 гг. 

 

Послевоенное восстановление хозяйства. Состояние экономики страны после окончания войны. Экономические 

дискуссии 1945-1946 гг. Восстановление и развитие промышленности. Трудности и проблемы сельского хозяйства. 

Жизнь и быт людей. 

 

Политическое развитие страны. «Демократический импульс» войны. Изменения в структурах власти. Система ГУЛАГа 

в послевоенные годы. Национальная политика. Правящая партия и общественные организации в первые послевоенные 

годы. 

 

Идеология и культура. Идеологические кампании 40-х гг. Эволюция официальной идеологии. Образование. 

Противоречия в развитии литературы, театра, кино, музыки. Научные дискуссии. Внешняя политика. СССР в системе 

послевоенных международных отношений. Формирование двух военно-политических блоков государств. Начало 

«холодной войны». Роль Советского Союза в установлении коммунистических режимов в странах Восточной Европы и 

Азии. СССР в корейской войне. 

 

Изменения политической системы. Смерть Сталина и борьба за власть. Г.М. Маленков. Л.П. Берия. Н.С. Хрущев. XX 

съезд КПСС. Критика культа личности и ее пределы. Начало реабилитации жертв политических репрессий. 
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Реорганизация государственных органов, партийных и общественных организаций. Третья Программа КПСС (1961 г.). 

Разработка новой Конституции СССР. 

 

Экономическое и социальное развитие. Экономический курс Маленкова. Сельскохозяйственная политика Хрущева. 

Начало освоения целинных и залежных земель. Реформа управления промышленностью. Создание совнархозов. 

Завершение построения экономических основ индустриального общества в СССР. Особенности социальной политики. 

Жилищное строительство. 

 

Развитие науки и образования. Научно-техническая революция в СССР. Запуск первого искусственного спутника Земли 

(1957 г.). Первый пилотируемый полет в космос Ю.А.Гагарина 12 апреля 1961 г. Открытия советских ученых в 

важнейших областях науки. С.П. Королев. М.В. Келдыш. И.В. Курчатов. А.Д. Сахаров. Реформа школы 1958г. 

 

Духовная жизнь. Зарождение обновленческого направления в советской литературе. И. Эренбург. В. Панова. А. 

Твардовский. Д. Гранин. В. Дудинцев. Р. Рождественский. Е. Евтушенко. А. Вознесенский. А. Солженицын. Ослабление 

идеологического давления в области музыкального искусства, живописи, кинематографии. 

 

Внешняя политика. Выработка новых подходов во внешней политике. Мирное сосуществование государств с 

различным общественным строем. Возобновление диалога с Западом. Попытки начала разоружения. Берлинский кризис 

1961 г. Карибский кризис 1962 г. Поиски новых подходов в отношениях со странами социализма. КПСС и 

международное коммунистическое и рабочее движение. Отношения СССР со странами «третьего мира». 

 

Тема 6. СССР. 1965 – 1991 гг.  

 

Политическое развитие. Отстранение Н. С. Хрущева от власти в октябре 1964 г. Л. И. Брежнев. А. Н. Косыгин. Усиление 

позиций партийно-государственной номенклатуры. Курс на «стабильность кадров». XXIII съезд КПСС и проведение 

«контрреформ» в политической сфере. Укрепление роли армии и органов безопасности. Реформирование КГБ. 

Конституция СССР 1977 г. 

 

Экономика «развитого социализма». Предпосылки и основные задачи реформирования экономики СССР. Аграрная 

реформа 1965 г. и ее результаты. Реформа промышленности 1965 г.: цели, содержание, результаты. Нарастающее 

отставание СССР в научно-технической сфере. Особенности социальной политики. 

 

Общественная жизнь. Развитие художественной культуры. Концепция «развитого социализма». Теория «обострения 

идеологической борьбы». Противоречия в развитии художественной культуры. Усиление идеологического контроля за 

средствами массовой информации, учреждениями культуры. Литература в борьбе с идеологией застоя. В. Аксенов. А. 

Солженицын. В. Максимов. В. Некрасов. В. Войнович. В. Гроссман. И. Бродский. Ф. Абрамов. В. Астафьев. В. Шукшин. 

В. Распутин. Ю. Трифонов. Советский театр. Г. Товстоногов. Ю. Любимов. А. Эфрос. М. Захаров. О. Ефремов. Г. 

Волчек. «Магнитофонная революция». В. Высоцкий. А. Галич. Ю. Визбор. Ю. Ким. Б. Окуджава. Движение 

диссидентов. Советская музыка. Г. Свиридов. А. Шнитке. Э. Денисов. Балет. М. Плисецкая. Н. Бессмертнова. А. 

Годунов. М. Барышников. Р. Нуреев. М. Лиепа. Оперное искусство. И. Архипова. Е. Образцова. Г. Вишневская. М. 

Биешу. Кинематограф. Г. Козинцев. С. Ростоцкий. С. Бондарчук. Л. Гайдай. Э. Рязанов. М. Хуциев. 

 

Внешняя политика. Установление военно-стратегического паритета между СССР и США. Переход к политике разрядки 

международной напряженности в отношениях Восток-Запад. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. 

СССР в региональных конфликтах. Участие СССР в войне в Афганистане. Завершение периода разрядки. Отношения 

СССР со странами социализма. Доктрина Брежнева. Страны «третьего мира» во внешней политике советского 

руководства. 

 

Реформа политической системы. Смерть Л. И. Брежнева. Ю. В. Андропов. М. С. Горбачев. «Кадровая революция». 

Всесоюзная партийная конференция и реформа политической системы 1988 г. Проведение выборов народных депутатов 

СССР 1989 г. Возрождение российской многопартийности. Либеральные, социалистические, национальные партии и 

общественно-политические движения. Национальная политика и межнациональные отношения. Власть и церковь в годы 

перестройки. Августовский политический кризис 1991 г. и его последствия. Роспуск КПСС. Обострение 

межнациональных противоречий. Провозглашение союзными республиками суверенитета. Распад СССР. Образование 

СНГ. 

 

Экономические реформы 1985-1991 гг. Состояние экономики СССР в середине 80-х гг. Стратегия «ускорения 

социально-экономического развития». Экономическая реформа 1987 г. и причины ее незавершенности. Программа «500 

дней». Экономическая политика союзных республик в условиях «парада суверенитетов» 1990-1991 гг. и ее последствия. 

 

Общественная жизнь. Пересмотр партийной идеологии. Новая редакция программы КПСС (1986 г.). Политика 

гласности. Утрата КПСС контроля над средствами массовой информации. Новые явления в литературе, театре, 

кинематографе. Возобновление реабилитации жертв политических репрессий. Значение, издержки и последствия 

политики гласности. Динамика общественных настроений. Кризис социалистической идеологии и политики. 

 

Внешняя политика. Концепция нового политического мышления. Нормализация отношений с Западом. Начало ядерного 

разоружения. Разблокирование региональных конфликтов. Вывод советских войск из Афганистана, стран Восточной 
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Европы. Распад мировой социалистической системы. Роспуск СЭВ и Варшавского Договора. Итоги и последствия 

политики нового мышления.  

 

Тема 7. Россия и мир в конце XX - начало XXI в. 

 

Российская экономика на пути к рынку. Программа радикальных экономических реформ (октябрь 1991 г.). 

Либерализация цен. Приватизация. Первые результаты и социальная цена реформ. Финансовый кризис 17 августа 1998 

г. и его последствия. Россия в мировой экономике. Переходный характер экономики страны в 90-е гг. 

 

Политическая жизнь. Декларация о государственном суверенитете России (12 июня 1990 г.). Выборы Президента России 

12 июня 1991 г. Б. Н. Ельцин. Разработка новой Конституции страны. Политический кризис 1993 г. Демонтаж советской 

системы власти. Конституция России 1993 г. Российская многопартийность. Российский парламентаризм. 

Президентские выборы 1996 г. Итоги политического развития страны в 90-е гг. 

 

Духовная жизнь. Исторические условия развития культуры. Литература. Кинематограф. Музыка. Театр. 

Изобразительное искусство. Средства массовой информации. Традиционные религии в современной России. 

 

Национальная политика и межнациональные отношения. Народы и регионы России накануне и после распада СССР. 

Федеративный договор 1992 г. Конституция 1993 г. о принципах федеративного устройства. Нарастание противоречий 

между Центром и регионами. Чеченский кризис. Результаты федеративного строительства в 90-е гг. 

 

Геополитическое положение и внешняя политика России. Положение России в мире. Россия и Запад. Россия и Восток. 

Россия - СНГ Результаты внешней политики страны в 90-е гг. Страны СНГ и Балтии в 90-е гг. Русское зарубежье в 90-е 

гг. 

 

Россия в начале XXI в. Президент В. В. Путин. Укрепление российской государственности. Политические реформы. 

Обеспечение гражданского согласия и единства общества. Новые государственные символы России. Экономические 

реформы. Экономика и социальная сфера страны в начале XXI в. Усиление борьбы с терроризмом. Разработка новой 

внешнеполитической стратегии. 

 

Планируемый результат 

 

 В результате изучения истории обучающийся должен знать: 

 —   основные виды исторических источников; 

 —   основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших дней; выдающихся деятелей 

отечественной и всеобщей истории; 

 —   важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

 

уметь: 

 —   работать с хронологией (соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории); 

 

 —   работать с историческим источником (отвечать на вопросы и решать поставленные учебные задачи, опираясь на 

текст исторического документа; использовать факты, содержащиеся в источниках, в рассказе об исторических событиях; 

сравнивать свидетельства разных источников); 

 —   работать с исторической картой (показывать на картах России и мира территории расселения народов, границы 

государств, города, места значительных исторических событий); 

 —   описывать исторические события и памятники культуры (рассказывать о важнейших исторических событиях и их 

участниках, показывая знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и 

памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, использовать приобретенные знания 

при написании творческих работ, отчетов об экскурсиях, рефератов, сочинений); 

 —   анализировать, объяснять, оценивать исторические факты и явления (соотносить общие исторические процессы и 

отдельные факты; выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать 

исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл основных исторических понятий и терминов, 

выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; определять на основе учебного 

материала причины и следствия важнейших исторических событий); 

 —   объяснять свое отношение к наиболее значительным  событиям и личностям истории России и всеобщей истории, 

достижениям отечественной и мировой культуры; использовать приобретенные знания и умения  в  практической 

деятельности и повседневной жизни; 

 —    понимать   особенности современной жизни, сравнивать  события и явления  прошлого и настоящего; 

 —   анализировать причины  текущих событий в России и мире; 

- высказывать свое отношение к современным событиям и явлениям, опираясь на представления об историческом опыте 

человечества; 

-  использовать знания об историческом пути и традициях народов России и мира в общении с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности. 

Обществознание 9 класс 
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Содержание предмета  

 

Введение  

Тема 1. Политика  

 Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политики. 

 

 Государство, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. Внутренние и внешние функции государства. 

Формы государства. 

 

 Политический режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические ценности. Развитие демократии в современном 

мире. 

 

 Правовое государство. Разделение властей. Условия становления правового государства в РФ. 

 

 Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути формирования гражданского общества в РФ. 

 

 Участие граждан в политической жизни. Участие в выборах. Отличительные черты выборов в демократическом 

обществе. Референдум. Выборы в РФ. Опасность политического экстремизма. 

 

 Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Политические партии и движения в РФ. Участие 

партий в выборах. 

 

 Средства массовой информации. Влияние СМИ на политическую жизнь общества. Роль СМИ в предвыборной борьбе. 

 

Тема 2. Право  

 

 Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие нормы права. Нормативно-правовой акт. Виды 

нормативных актов. Система законодательства. 

 

 Понятие правоотношения. Виды правоотношений. Субъекты права. Особенности правового статуса 

несовершеннолетних. 

 

 Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности. 

Презумпция невиновности. 

 

 Правоохранительные органы. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат. 

 

 Конституция — основной закон РФ. 

 

 Основы конституционного строя РФ. Федеративное устройство. Органы государственной власти в РФ. 

Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 

 

 Понятие прав, свобод и обязанностей. Всеобщая декларация прав человека — идеал права. Воздействие 

международных документов по правам человека на утверждение прав и свобод человека и гражданина в РФ. 

 

 Права и свободы человека и гражданина в РФ, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина. Права ребенка 

и их защита. Механизмы реализации и защиты прав человека и гражданина в РФ. 

 

 Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданско-правовых договоров. Права 

потребителей. 

 

 Трудовые правоотношения. Право на труд. Правовой статус несовершеннолетнего работника. Трудоустройство 

несовершеннолетних. 

 

 Семейные правоотношения. Порядок и условия заключения брака. Права и обязанности родителей и детей. 

 

 Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды административных наказаний. 

 

 Основные понятия и институты уголовного права. Понятие преступления. Пределы допустимой самообороны. 

Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

 

 Социальные права. Жилищные правоотношения. 

 

 Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Право на жизнь в условиях вооруженных 

конфликтов. Защита гражданского населения в период вооруженных конфликтов. Правовое регулирование отношений в 

сфере образования.  
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Планируемые результаты. 

 

В процессе изучения курса у учащихся должны сформироваться: 

- Знания и представления о нормах российского законодательства, 

- Знания, достаточные для защиты прав и свобод и законных интересов личности; 

- Коммуникативные способности, способствующие  творческому мышлению и деятельности  в ситуациях с незаданным 

результатом. 

Основные методические приемы преподавания курса 

Реализация рабочей программы способствует 

-развитию личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной политической и правовой культуры, 

экономического образа мышления, социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, 

способности к самореализации и самоопределению; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правого самосознания, толерантности,  

уважения к социальным  нормам, приверженности  к гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в 

Конституции РФ  

-освоению системы знаний об экономических и  иных видах деятельности людей, об обществе, его сферах,. Правом 

регулировании общественных отношений, необходимых для воздействия с социальной средой и выполнения 

социальных ролей человека и гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных 

дисциплин  в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования и самообразования 

-овладению умениями получать и критически осмысливать социальную информацию, анализировать систематизировать 

полученные данные; осваивать способы познавательной, коммуникативной практической деятельности, необходимые 

для участия в жизни гражданского общества и государства. 

-формированию опыта применения полученных знаний  и умений  для решения типичных задач в области социальных 

отношений, в сферах гражданской и общественной деятельности, в межличностных отношениях, в отношениях между 

людьми разных национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения  своих действий и 

действий других людей  с нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми способами и 

средствами защите правопорядка в обществе. 

 

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 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. 
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Физика 9 класс 

                                        

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Законы взаимодействия и движения тел (23 часа)  

Механическое движение. Относительное движение. Система отсчета. Материальная точка. Траектория. Путь и 

перемещение. Скорость — векторная величина. Модуль вектора скорости. Равномерное прямолинейное движение. 

Относительность механического движения. Графики зависимости пути и модуля скорости от времени движения. 

Ускорение — векторная величина. Равноускоренное прямолинейное движение. Графики зависимости пути и модуля 

скорости равноускоренного прямолинейного движения от времени движения. Движение по окружности с постоянной по 

модулю скоростью. Центростремительное ускорение. Ускорение свободного падения. Инерция. Инертность тел. Первый 

закон Ньютона. Инерциальная система отсчета. Масса — скалярная величина. Сила — векторная величина. Второй за-

кон Ньютона. Сложение сил. Третий закон Ньютона. Гравитационные силы. Закон всемирного тяготения. Сила тяжести. 

Расчет первой космической скорости. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела, движущегося с ускорением по вертикали. 

Невесомость и перезагрузки. Сила трения. Импульс тела, импульс силы.  Закон сохранения импульса. Реактивное 

движение. Ракеты Значение работ К. Э. Циолковского для космонавтики. Достижения в освоении космического 

пространства. 

Демонстрации.  

Относительность движения. Прямолинейное и криволинейное движение. Стробоскоп. Спидометр. Сложение 

перемещений. Падение тел в воздухе и разряженном газе (в трубке Ньютона). Определение ускорения при свободном 

падении. Направление скорости при движении по окружности. Проявление инерции. Сравнение масс. Измерение сил. 

Второй закон Ньютона. Сложение сил, действующих на тело под углом друг к другу. Третий закон Ньютона. Закон 

сохранения импульса. Реактивное движение. Модель ракеты. 

Лабораторная работа.  

Исследование равноускоренного движения тела без начальной скорости. 

Измерение ускорения свободного падения. 

Демонстрации.  

Механические колебания и волны. Звук (11 часов) 

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. Колебательная система. Маятник. 

Амплитуда, период, частота колебаний. Гармонические колебания. Превращение энергии при колебательном движении. 

Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные 

и продольные волны. Длина волны. Связь длины волны со скоростью ее распространения и периодом (частотой). 

Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и громкость звука. Эхо. Звуковой резонанс. Интерференция звука.  

Демонстрации.  

Свободные колебания груза на нити и груза на пружине. Зависимость периода колебаний груза на пружине от жесткости 

пружины и массы груза. 

 Зависимость периода колебаний груза на нити от ее длины. Вынужденные колебания. Резонанс маятников. Применение 

маятника в часах. Распространение поперечных и продольных волн. Колеблющиеся тела как источник звука.  

Зависимость громкости звука от амплитуды колебаний. Зависимость высоты тона от частоты колебаний. 

Лабораторная работа.  

Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний нитяного маятника от  длины его нити.   

Электромагнитное поле  (10 часов) 

Однородное и неоднородное магнитное поле.  Направление тока и направление линий его магнитного поля. Правило 

буравчика. Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки. Сила Ампера. Индукция магнитного поля. Магнитный 

поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная индукция. Направление индукционного тока. Правило Ленца. Переменный 

ток. Генератор переменного тока.  Передача электрической энергии на расстояние. Электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны. Скорость распространения электромагнитных волн. Влияние электромагнитных излучений 

на живые организмы. Электромагнитная природа света.  Принципы радиосвязи и телевидения. Преломление света. 

Показатель преломления. Дисперсия света. Цвета тел. Типы оптических спектров. Поглощение и испускание света 

атомами. Происхождение линейчатых спектров. 

Демонстрации.  

Обнаружение магнитного поля проводника с током. Расположение магнитных стрелок вокруг прямого проводника с 

током. Усиление магнитного поля катушки с током введением в нее железного сердечника. Применение 

электромагнитов. Движение прямого проводника и рамки с током в магнитном поле. Устройство и действие 

электрического двигателя постоянного тока. Модель генератора переменного тока. Взаимодействие постоянных 

магнитов. 

Лабораторные  работы.   

Изучение явления электромагнитной индукции.  
Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания. 

Строение атома и атомного ядра (16 часов) 

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета- и гамма-излучения. Опыты Резерфорда. 

Ядерная модель атома. Радиоактивные превращения атомных ядер. Сохранение зарядового и массового чисел. 

Экспериментальные методы исследования частиц. 

Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и массового чисел. Изотопы. Правила смещения для 

альфа - и бета-распада 

Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерная энергетика. Экологические проблемы 

работы атомных электростанций. 
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Дозиметрия. Период полураспада.  Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Термоядерная реакция. 

Источники энергии Солнца и звезд. 

 Лабораторные работы.  

Измерение естественного радиационного фона дозиметром.  

Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков.  

Оценка периода полураспада находящихся в воздухе продуктов распада газа радона.  

Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

Строение и эволюция Вселенной (5 ч) 

Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Планеты и малые тела Солнечной системы. Строение, 

излучение и эволюция Солнца и звезд. Строение и эволюция Вселенной. 

Повторение (3 час) 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Знать/уметь 

∙ понимание и способность описывать и объяснять физические явления: поступательное движение, смена дня и ночи 

на Земле, свободное падение тел, невесомость, движение по окружности с постоянной по модулю скоростью; 

∙ знание и способность давать определения/описания физических понятий: относительность движения, 

геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира; реактивное движение; физических моделей: материальная 

точка, система отсчета; физических величин: перемещение, скорость равномерного прямолинейного движения, 

мгновенная скорость и ускорение при равноускоренном прямолинейном движении, скорость и 

центростремительное ускорение при равномерном движении тела по окружности, импульс; 

∙ понимание смысла основных физических законов: законы Ньютона, закон всемирного тяготения, закон сохранения 

импульса, закон сохранения энергии и умение применять их на практике; 

∙ умение приводить примеры технических устройств и живых организмов, в основе перемещения которых лежит 

принцип реактивного движения; знание и умение объяснять устройство и действие космических ракет-носителей; 

∙ умение измерять: мгновенную скорость и ускорение при равноускоренном прямолинейном движении, 

центростремительное ускорение при равномерном движении по окружности;  

∙ понимание и способность описывать и объяснять физические явления: колебания математического и пружинного 

маятников, резонанс (в том числе звуковой), механические волны, длина волны, отражение звука, эхо; 

∙ знание и способность давать определения физических понятий: свободные колебания, колебательная система, 

маятник, затухающие колебания, вынужденные колебания, звук и условия его распространения; физических 

величин: амплитуда, период и частота колебаний, собственная частота колебательной системы, высота, громкость 

звука, скорость звука; физических моделей: математический маятник; 

∙ владение экспериментальными методами исследования зависимости периода и частоты колебаний маятника от 

длины его нити; 

∙ понимание и способность описывать и объяснять физические явления/процессы: электромагнитная индукция, 

самоиндукция, преломление света, дисперсия света, поглощение и испускание света атомами, возникновение 

линейчатых спектров испускания и поглощения; 

∙ знание и способность давать определения/описания физических понятий: магнитное поле, линии магнитной 

индукции, однородное и неоднородное магнитное поле, магнитный поток, переменный электрический ток, 

электромагнитное поле, электромагнитные волны, электромагнитные колебания, радиосвязь, видимый свет; 

физических величин: магнитная индукция, индуктивность, период, частота и амплитуда электромагнитных 

колебаний, показатели преломления света; 

∙ знание формулировок, понимание смысла и умение применять закон преломления света и правило Ленца, 

квантовых постулатов Бора; 

∙ знание назначения, устройства и принципа действия технических устройств: электромеханический индукционный 

генератор переменного тока, трансформатор, колебательный контур, детектор, спектроскоп, спектрограф; 

∙ понимание и способность описывать и объяснять физические явления: радиоактивность, ионизирующие излучения; 

∙ знание и способность давать определения/описания физических понятий: радиоактивность, альфа-, бета- и гамма-

частицы; физических моделей: модели строения атомов, предложенные Д. Томсоном и Э. Резерфордом; протонно-

нейтронная модель атомного ядра, модель процесса деления ядра атома урана;  

∙ физических величин: поглощенная доза излучения, коэффициент качества, эквивалентная доза, период 

полураспада; 

∙ умение приводить примеры и объяснять устройство и принцип действия технических устройств и установок: 

счетчик Гейгера, камера Вильсона, пузырьковая камера, ядерный реактор на медленных нейтронах; 

∙ умение измерять: мощность дозы радиоактивного излучения бытовым дозиметром; 

∙ знание формулировок, понимание смысла и умение применять: закон сохранения массового числа, закон 

сохранения заряда, закон радиоактивного распада, правило смещения; 

∙ владение экспериментальными методами исследования в процессе изучения зависимости мощности излучения 

продуктов распада радона от времени; 

∙ понимание сути экспериментальных методов исследования частиц; 

∙ умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана окружающей среды, техника 

безопасности и др.); 

∙ представление о составе, строении, происхождении и возрасте Солнечной системы; 

∙ умение применять физические законы для объяснения движения планет Солнечной системы; 

∙ знать, что существенными параметрами, отличающими звезды от планет, являются их массы и источники энергии 

(термоядерные реакции в недрах звезд и радиоактивные в недрах планет); 
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∙ сравнивать физические и орбитальные параметры планет земной группы с соответствующими параметрами планет-

гигантов и находить в них общее и различное; 

∙ объяснять суть эффекта Х. Доплера; формулировать и объяснять суть закона Э. Хаббла, знать, что этот закон явился 

экспериментальным подтверждением модели нестационарной Вселенной, открытой А. А. Фридманом; 

∙ умение пользоваться методами научного исследования явлений природы: проводить наблюдения, планировать и 

выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, представлять результаты измерений с помощью 

таблиц, графиков и формул, обнаруживать зависимости между 

физическими величинами, объяснять результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов 

измерений; 

∙ развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать факты, различать причины и 

следствия, использовать физические модели, выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства 

выдвинутых гипотез. 

∙ География 9 класс 

Содержание курса 

1. Общий обзор России Что мы будем изучать? Российская Федерация. Государственная территория России. 

Географическое положение и границы России. Геополитическое влияние.  

2. Население России. Население России. Численность и воспроизводство населения. Миграции населения. 

Демографическая ситуация. Национальный и языковой состав населения России. Расселение населения. Сельское 

население России. Народы России. Культура, религия и быт. Урбанизация в России. Города России. Рынок труда и 

занятость населения.  

3. Хозяйство России. Хозяйство России. Структура экономики. Цикличность развития экономики. Особенности 

развития хозяйства России. Проблемы современного хозяйства России. Социально-экономические реформы, 

структурные особенности экономики России.  

4. Важнейшие межотраслевые комплексы России и их география. Научный комплекс. Топливно-энергетический 

комплекс. Топливная промышленность (нефтяная, газовая). Угольная промышленность. Электроэнергетика. 

Металлургический комплекс. Черная металлургия. Цветная металлургия. Химическая промышленность. Лесная 

промышленность. Машиностроительный комплекс. Значение, размещение состав, проблемы комплекса. Факторы 

размещения машиностроения. География машиностроения. Военно-промышленный комплекс. АПК. Земледелие и 

животноводство. Проблемы АПК и пути их решения. Пищевая и легкая промышленность. Инфраструктурный комплекс. 

Транспорт. Автомобильный, авиационный, морской, речной, трубопроводный транспорт. Связь. Сфера обслуживания.  

5. Районы России. Экономическое районирование. Центральный район. ЭГП. Природные условия и ресурсы. История 

развития. Центральная Россия. Состав, географическое положение, природные ресурсы. Население и трудовые ресурсы 

Центральной России. Население и хозяйство Центрального района. Экономика Центральной России. Москва – 

административный, культурный и научный центр России. Узловые районы Центральной России. Центрально-

Черноземный район. Северо-Западная Россия. Калининградская область. Европейский Север. Природа. Народы. 

Хозяйство Европейского Севера. Северный Кавказ. ГП, природные условия и ресурсы, население Северного Кавказа. 

Хозяйство Северного Кавказа. Поволжье. ГП, природные условия и ресурсы, население Поволжья. Хозяйство Поволжья. 

Урал. ЭГП, природные ресурсы, население. Хозяйство и проблемы Урала. Восточный макрорегион. Западная Сибирь. 

Восточная Сибирь. Дальний Восток.  

6. Обобщающее повторение. 

Планируемые результаты обучения. 

 

В результате изучения географии ученик должен: 

знать/понимать: 

 основные географические понятия и термины; различия географических карт по содержанию; 

 географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в геосферах, взаимосвязи между 

ними, их изменение в результате деятельности человека; географическую зональность и поясность; 

 различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между географическим положением, 

природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран; 
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 специфику географического положения и административно-территориального устройства Российской 

Федерации; особенности ее природы; 

 природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на локальном, региональном и 

глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите людей от стихийных природных и техногенных 

явлений; 

уметь: 

 выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

 находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения географических 

объектов и явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности природными и человеческими ресурсами, 

хозяйственного потенциала, экологических проблем; 

 приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к условиям 

окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов;  

 составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе разнообразных источников 

географической информации и форм ее представления; 

 определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; географические координаты и 

местоположение географических объектов; 

 применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов природы; представлять результаты измерений в разной форме; выявлять на этой основе 

эмпирические зависимости; 

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

 ориентирования на местности; определения поясного времени; чтения карт различного содержания; 

 учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблюдений за отдельными 

географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий; оценки их последствий; 

 наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; определения комфортных и 

дискомфортных параметров природных компонентов своей местности с помощью приборов и инструментов; 

 решения практических задач по определению качества окружающей среды своей местности, ее использованию, 

сохранению и улучшению; принятия необходимых мер в случае природных стихийных бедствий и техногенных 

катастроф; 

 проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из разных источников: 

картографических, статистических, геоинформационных. 

Называть (показывать): 

 основные отрасли хозяйства, отраслевые комплексы, крупнейшие промышленные центры;  

 основные транспортные магистрали и крупные транспортные узлы;  

 географические районы, их территориальный состав;  

 отрасли местной промышленности.  

Описывать: 

 природные ресурсы;  

 периоды формирования хозяйства России;  

 особенности отраслей;  

 традиционные отрасли хозяйства коренных народов в национально-территориальных образованиях;  

 экономические связи районов;  

 состав и структуру отраслевых комплексов;  
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 основные грузо - и пассажиропотоки.  

Объяснять: 

 различия в освоении территории;  

 влияние разных факторов на формирование географической структуры районов;  

 размещение главных центров производства;  

 сельскохозяйственную специализацию территории;  

 структуру ввоза и вывоза;  

 современные социально-экономические и экологические проблемы территорий.  

Прогнозировать: 

 возможные пути развития территории под влиянием определённых факторов.  

Биология 9 класс 

Содержание учебного курса 

Введение (2 часа). Биология как наука и методы её исследования. Понятие «жизнь». Современные научные 

представления о сущности жизни. Значение биологии в деятельности человека. 

Раздел 1. Уровни организации живой природы 

Тема 1. Молекулярный уровень (7 часов). Клетка структурная единица живого. Химический состав клетки. 

Многомолекулярные комплексные системы (белки, нуклеиновые кислоты, полисахариды). Вирусы. 

Лабораторная работа № 1. «Каталитическая активность ферментов в живых тканях» 

Тема 2. Клеточный уровень (7 часов). Основные положения клеточной теории. Клетка – структурная и 

функциональная единица жизни. Прокариоты и эукариоты. Автотрофы и гетеротрофы. Химический состав клетки и его 

постоянство. Строение клетки. Функции органоидов. Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Аэробное и 

анаэробное дыхание. Рост, развитие и жизненный цикл клетки. Общие понятия о делении клетки. 

Лабораторная работа № 2.»Расщепление пероксида водорода с помощью ферментов» 

Контрольная работа № 1 по теме «Основы цитологии» 

Тема 3. Организменный уровень (13 часов). Бесполое и половое размножение организмов. Половые клетки. 

Оплодотворение. Индивидуальное развитие организмов. Основные закономерности передачи наследственной 
информации. Закономерности изменчивости. 

Лабораторная работа № 3 «Выявление изменчивости организмов» 

Контрольная работа № 2 по теме «Организменный УОЖ» 

Тема 4. Популяционно-видовой уровень (2 часа). Вид, его критерии. Структура вида. Популяция – форма 

существования вида.  

Лабораторная работа № 4 «Изучение морфологического критерия вида» 

Тема 5.Экосистемный уровень (6 часов). Биоценоз и экосистема. Биогеоценоз. Взаимосвязь популяций в 

биогеоценозе. Обмен веществ и превращение энергии в биогеоценозе (цепи питания). Искусственные биогеоценозы.  

Лабораторная работа № 5 «Составление схем передачи вещества и энергии (цепи питания)» 

Тема 6. Биосферный уровень (4 часа). Биосфера и её структура, свойства, закономерности. Круговорот веществ и 

энергии в биосфере.  

Контрольная работа № 3 по теме «Взаимосвязь организма и окружающей среды». 

Раздел 2. Эволюция органического мира 

Тема 7. Основы учения об эволюции (7 часов). Основные положения теории эволюции. Движущие силы эволюции: 

наследственная изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. Приспособленность и её относительный 

характер. Искусственный отбор. селекция. Методы селекции. Микроэволюция. Макроэволюция. 

Контрольная работа № 4 по теме «Основы учения об эволюции» 
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Тема 8. Возникновение и развитие жизни на Земле (5 часов). Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни на 

Земле. Краткая история развития органического мира. 

Раздел 3 Основы экологии (9 часов). 

Повторение (2 часа) 

Итоговая контрольная работа № 5 

Резерв- 2 часа 

Планируемые результаты обучения 

В результате изучения биологии учащиеся должны знать/понимать: 

◄ признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и организмов растений, животных, 

грибов и бактерий; популяций; экосистем и агроэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов своего региона; 

◄ сущность биологических процессов: обмена веществ и превращения энергии, питания, дыхания, выделения, 

транспорта веществ, роста, развития, размножения, наследственности и изменчивости, регуляции жизнедеятельности 

организма, раздражимости, круговорота веществ и превращения энергии в экосистемах; 

◄ особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной деятельности и поведения; 

уметь: 

◄ объяснять: роль биологии в формировании современной естественно-научной картины мира, в практической 

деятельности людей и самого ученика; родство, общность происхождения и эволюцию растений и животных; роль 

различных организмов в жизни человека и его деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; роль 

биологического разнообразия в сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды; родство человека с 

млекопитающими животными, место и роль человека в природе4 взаимосвязи человека и окружающей среды; 

зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды; причины наследственности и изменчивости, 

проявления наследственных заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в организме; 

◄ изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, описывать и объяснять 

результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений и животных, поведением животных, сезонными 

изменениями  в природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

◄ распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и системы органов человека; 

на живых объектах и таблицах органы цветкового растения, органы и системы органов животных, растения разных 

отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее распространенные растения и животных своей местности, 

культурные растения и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения и животных; 

◄ выявлять изменчивость организмов; приспособления организмов к среде обитания, типы взаимодействия разных 

видов в экосистеме; 

◄ сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, 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 человека, 

последствий деятельности человека в экосистемах, влияние его поступков на живые организмы и экосистемы; 

◄ проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте учебника отличительные 

признаки основных систематических групп; в биологических словарях и справочниках – значение биологических 

терминов; в различных источниках – необходимую информацию о живых организмах (в т. ч. с использованием ИКТ-

технологий); 

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

◄ соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами, 

а также травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания), нарушения 

осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

◄ оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, при укусах животных; при простудных 

заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; 
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◄ рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей среде; 

◄ выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 

◄ проведение наблюдений за состоянием собственного организма. 

Химия 9 класс 

Общие цели основного общего образования. 

 

Изучение химии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической символике; 

 овладение умениями  наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, производить 

расчеты на основе химических формул веществ и уравнений химических реакций;  

 развитие  познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе проведения 

химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в соответствии с возникающими жизненными 

потребностями; 

 воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов естествознания и элементу 

общечеловеческой культуры;  

 применение полученных знаний и умений  для безопасного использования веществ и материалов в быту, 

сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, 

наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

2. Содержание тем учебного курса химии 9 класса. 

 

Повторение основных вопросов курса 8 класса  

и введение в курс 9 класса - 3 часа. 

Характеристика элемента по его положению в периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Свойства оксидов, кислот, оснований и солей в свете теории электролитической диссоциации и процессов 

окисления-восстановления. Генетические ряды металла и неметалла. Понятие о переходных элементах. Амфотерность. 

Генетический ряд переходного элемента. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева в свете учения о строении атома. Их значение. 

Демонстрация либо Лабораторный опыт: Амфотерность гидроксида алюминия и гидроксида цинка 

(растворы едкого натра, соляной кислоты, солей цинка и алюминия). 

Тема 1. Металлы – 17 часов. 

Положение металлов в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. Металлическая 

кристаллическая решетка и металлическая химическая связь. Общие физические свойства металлов. Сплавы, их 

свойства и значение. Химические свойства металлов как восстановителей. Электрохимический ряд напряжений 

металлов и его использование для характеристики химических свойств конкретных металлов. Способы получения 

металлов: пиро-, гидро- и электрометаллургия. Коррозия металлов и способы борьбы с ней. 

Общая характеристика щелочных металлов. Металлы в природе. Общие способы их получения. Строение 

атомов. Щелочные металлы — простые вещества, их физические и химические свойства. Важнейшие соединения 

щелочных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, сульфаты, нитраты), их свойства и применение 

в народном хозяйстве. Калийные удобрения. 

Общая характеристика элементов главной подгруппы  II группы. Строение атомов. Щелочноземельные 

металлы — простые вещества, их физические и химические свойства. Важнейшие соединения щелочноземельных 

металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды,  карбонаты, нитраты, сульфаты и фосфаты), их свойства и 

применение в народном хозяйстве. 

Алюминий. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. Соединения алюминия — оксид и 

гидроксид, их амфотерный характер. Важнейшие соли алюминия. Применение алюминия и его соединений. 

 Железо. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. Генетические ряды  Fe2+ и  

Fe3+. Качественные реакции на  Fe2+ и  Fe3+. Важнейшие соли железа. Значение железа, его соединений и сплавов в 

природе и народном хозяйстве. 

Демонстрация. 1. Амфотерность гидроксида алюминия и гидроксида цинка (растворы едкого натра, соляной 

кислоты, солей цинка и алюминия). 2. Горение магния. Взаимодействие Na и  Ca с водой (вода, фенолфталеин). 

Взаимодействие металлов с галогенами (смесь порошка Al с мелкорастёртым I2), фарфоровая чашка, вода, пипетка). 

Взаимодействие M c S. 3. Металлотермия (термитная смесь Al и Fe, спички, кристаллизатор с песком).  4. 

Взаимодействие натрия с водой (вода, фенолфталеин, натрий). Горение натрия в кислороде. 5. Распознавание катионов 

натрия и калия по окраске пламени. 6. Горение магния. Взаимодействие кальция с водой (вода, фенолфталеин, кальций, 

чашка Петри). 7. Взаимодействие алюминия с кислотами (пробирки, гранулы алюминия, соляная кислота). 8. 

Амфотерность гидроксида алюминия (растворы едкого натра, соляной кислоты, соли алюминия, пробирки). 9. 

Знакомство с образцами руд и сплавов железа (коллекции). Растворение железа в соляной кислоте (пробирка, железные 

опилки, соляная кислота). Вытеснение одного металла другим из раствора соли (раствор медного купароса, железная 

скрепка или кнопка).  10. Качественные реакции на ионы железа (растворы солей железа +2 и +3, растворы красной 

кровяной соли и жёлтой кровяной соли, роданида калия, пробирки). Опыты по коррозии М. 

Лабораторные опыты:  1. Знакомство с образцами металлов и сплавов (по коллекции).  2. Знакомство с 

образцами металлов и сплавов (по коллекции). Репродукции и фотографии произведений искусства из сплавов. 3.  

Растворение железа и цинка в соляной кислоте (гранулы цинка, железные опилки, соляная кислота). Вытеснение одного 
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металла другим из раствора соли (раствор медного купароса, железо). 4. Знакомство с образцами металлов, рудами 

железа, соединениями алюминия (коллекция руд Fe, природных соединений Na, K, Ca, Mg и Al). 5. Распознавание 

катионов натрия и калия по окраске пламени.  6. Распознавание катионов кальция и бария (растворы солей кальция и 

бария, серной кислоты, карбоната натрия, пробирки). 7. Получение гидроксидов железа +2 и +3 и изучение их свойств 

(растворы солей железа  +2 и +3, раствор гидроксида натрия, соляная кислота, серная кислота, спиртовка, спички).  

Практические работы: 1. Получение соединений металлов и изучение их свойств. Решение 

экспериментальных задач.  

Тема 2. Неметаллы – 25 часов. 

Общая характеристика неметаллов: положение в периодической системе Д. И. Менделеева, особенности 

строения атомов, электроотрицательность как мера «неметалличности», ряд электроотрицательности. Кристаллическое 

строение неметаллов — простых веществ. Аллотропия. Физические свойства неметаллов. Относительность понятий 

«металл», «неметалл». 

Водород. Положение в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. Строение атома и 

молекулы. Физические и химические свойства водорода, его получение и применение. 

Общая характеристика галогенов.  Строение атомов.  Простые вещества,  их физические и химические 

свойства. Основные соединения галогенов (галогеноводороды и галогениды), их свойства. Качественная реакция на 

хлорид-ион. Краткие сведения о хлоре, броме, фторе и иоде. Применение галогенов и их соединений в народном 

хозяйстве. 

Кислород. Положение в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. Строение атома и 

молекулы. Физические и химические свойства водорода, его получение и применение. 

Сера. Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической серы. Оксиды серы (IV) и (VI), их 

получение, свойства и применение. Сероводородная и сернистая кислоты. Серная кислота и ее соли, их применение в 

народном хозяйстве. Качественная реакция на сульфат-ион. 

Азот. Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, строение, свойства, получение и 

применение. Соли аммония, их свойства и применение. Оксиды азота (II) и (IV). Азотная кислота, ее свойства и 

применение. Нитраты и нитриты, проблема их содержания в сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения. 

Фосфор. Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, их применение. Основные 

соединения: оксид фосфора (V), ортофосфорная кислота и фосфаты. Фосфорные удобрения. 

Углерод. Строение атома, аллотропия, свойства аллотропных модификаций, применение. Оксиды углерода (II) 

и (IV), их свойства и применение. Качественная реакция на углекислый газ. Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их 

значение в природе и жизни человека. Качественная реакция на карбонат-ион. 

Кремний. Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и применение. Оксид кремния (IV), его 

природные разновидности. Силикаты. Значение соединений кремния в живой и неживой природе. Понятие о силикатной 

промышленности. 

Демонстрация: 1. Образцы неметаллов: водород, кислород, хлор в пробирках с пробками, бром (в ампуле), 

сера, йод, красный фосфар, активированный уголь. 2. Получение, собирание и распознование водорода (штатив, 

пробирка, гранулы цинка, соляная кислота, спички). 3. Распознавание соединений хлора, брома, йода (растворы 

хлорида, бромида, йодида калия, нитрата серебра, пробирки). Свойства соляной кислоты (магний, оксид магния, 

гидроксид натрия, лакмус, свежеприготовленный гидроксид меди (II), карбонат натрия). 4. Получение кислорода и его 

взаимодействие с простыми веществами (пробирка с перманганатом калия, древесный уголь, сера, спиртовка, спички, 

пинцет, лучинка). 5. Аллотропия серы. Сера, штатив, спиртовка, спички, стакан с водой. Колба с обратным 

холодильником, часовые стёкла, лупа. Взаимодействие серы с металлами,(Na,  сера, фарф. ступка, пестик). 6. 

Взаимодействие разбавленной серной кислоты с металлами, оксидами металлов, растворимыми и нерастворимыми 

гидроксидами металлов (гранулы цинка, алюминия, железные стружки, оксид магния, раствор гидроксида натрия + 

лакмус, свежеприготовленный гидроксид железа (III), разбавленная серная кислота). Свойства концентрированной 

серной кислоты (обугливание бумаги и сахарной пудры). 7. Слайд – лекция «Азот», проектор, ноутбук. Получение азота 

(крист. Бихромат аммония, нитрит натрия, спирт, ступка с пестиком, фарф. чашка, пробирка, спички). 8. Получение, 

собирание и распознавание аммиака (гидроксид кальция и хлорид аммония, газоотводная трубка, штатив, спиртовка, 

спички, влажная индикаторная лакмусовая бумага, стеклянная палочка, концентрированная соляная кислота). 9. 

Получение солей аммония (концентрированные растворы серной и азотной кислоты, конц. соляная кислота, 

кристаллические хлорид аммония и гидроксид кальция, влажная лакмусовая бумага, штатив, горелка, спички, 

стеклянная пластинка, пипетки). 10. Получение оксида азота NO2 и его взаимодействие с водой. Медь, оксид меди (II), 

азотная кислота концентрированная, вода, УИ бумага. Взаимодействие азотной кислоты с основаниями, оксидами, 

солями. (Растворы азотной кислоты, гидроксида натрия, мрамор свежеприготовленный, гидроксид меди (II). Образцы 

азотных удобрений. 11. Видеофрагмент, слайд-лекция, проектор, ноутбук. Горение фосфора, образование фосфорной 

кислоты. (Красный фосфор, ложечка для сжигания вещества, вода, лакмус, колба, спички, химический состав). 

Взаимодействие фосфорной кислоты с щелочами и солями. Растворы фосфорной кислоты, гидроксида натрия, 

нитрата серебра, УИ бумага. 12.  Слайд – презентация темы, ПК, проектор. Модели кристаллических решёток алмаза и 

графита. Адсорбция (древесный уголь, таблетки карболена, растворы чернил, сока свеклы, вишнёвого компота, 

одеколон. Стеклянная трубка диаметром 1,5 – 2 см, штатив, вата, речной песок, стакан, колба). Противогаз. 14. 

Получение, собирание и распознав. углекислого газа. (Мрамор, соляная кислота, стаканы, свечи, известковая вода). 

Модель, имитирующая огнетушитель, и объясняющая принцип его работы. 15. Получение кремниевой кислоты. 

(Силикат натрия, соляная кислота, пробирка). Образцы изделий из фарфора различных марок, фаянса, стекла. 

Иллюстрация витражей.  

Лабораторные опыты: 1. Знакомство с образцами НМ (коллекции). 2.  Слайд-лекция, проектор, ноутбук. 

Образцы галогенов «Возгонка йода» «Взаимодействие алюминия с йодом» (смесь порошков алюминия и йода, 

фарфоровая чашка, пипетка, вода). Последовательное вытеснение галогенов из растворов их солей. Йодкрахмальная 
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проба (крахмальный клейстер, спиртовая настойка йода). 3. Знакомство с образцами природных соединений 

неметаллов (хлоридами, фторидами). 4. Знакомство с образцами природных оксидов, солей кислородсодержащих 

кислот.  5. Знакомство с образцами природных соединений серы. 6. Распознавание сульфат – иона (раствор сульфата 

натрия, нитрата бария). 6. Распознавание катиона аммония (растворы солей аммония и гидроксида натрия, спиртовка, 

спички, влажная лакмусовая бумага). 7. Качественная реакция на карбонат-ион. (Образцы карбонатов, соляная кислота, 

пробирки с газоотводными трубками, известковая вода). 8. Знакомство с образцами природных соединений неметалла – 

кремния.  

Практические работы: 1. Получение, собирание и распознавание газов. 2. Получение соединений неметаллов 

и изучение их свойств.  

 

Тема 3.  Первоначальные представления об органических веществах – 14 часов. 

Вещества органические и неорганические, относительность понятия «органические вещества». Причины 

многообразия органических соединений. Химическое строение органических соединений. Молекулярные и структурные 

формулы органических веществ. 

Метан и этан: строение молекул. Горение метана и этана. Дегидрирование этана. Применение метана. 

Химическое строение молекулы этилена. Двойная связь. Взаимодействие этилена с водой. Реакции 

полимеризации этилена. Полиэтилен и его значение. 

Понятие о предельных одноатомных спиртах на примерах метанола и этанола. Трехатомный спирт — 

глицерин. 

Понятие об альдегидах на примере уксусного альдегида. Окисление альдегида в кислоту. 

Одноосновные предельные карбоновые кислоты на примере уксусной кислоты. Ее свойства и применение. Стеариновая 

кислота как представитель жирных карбоновых кислот. 

Реакции этерификации и понятие о сложных эфирах. Жиры как сложные эфиры глицерина и жирных кислот. 

Понятие об аминокислотах. Реакции поликонденсации. Белки, их строение и биологическая роль. 

Понятие об углеводах. Глюкоза, ее свойства и значение. Крахмал и целлюлоза (в сравнении), их биологическая 

роль. 

Демонстрация: 1. Слайд-презентация, проектор, ноутбук. Модели молекул органических соединений. 

Портреты Бутлерова, Велера. 2. Образцы нефти, каменного угля и продуктов их переработки, горение углеводородов и 

обнаружение продуктов их горения. Видео-эксперимент. 3. Образцы изделий из полиэтилена, качественные реакции на 

этилен. Видео-эксперимент. 4. Видеофрагмент «Образцы спиртов (этанол, глицерин)». CD. Открытая химия. 5. Образцы 

кислот (муравьиной, уксусной, стеариновой). Лакмус, гранулы цинка, раствор гидроксида натрия, оксид магния, 

свежеприготовленный гидроксид меди (II). 6. Образцы жиров. 7. Качественные реакции на белки. Видеофрагмент. 8. 

Глюкоза, сахароза, крахмал, целлюлоза (вата). Коллекции. 8. Образцы изделий из полиэтилена. Коллекция 

«Пластмассы». 9. Образцы строительных и поделочных материалов. 9. Образцы нефти, каменного угля и продуктов их 

переработки (коллекции).  

Практические работы: 1. Изготовление моделей углеводородов.  

 

Тема 4. Химия и жизнь – 6 часов. 

Человек в мире веществ: материалы и химические процессы. Химическая картина мира. Химия и пища. 

Калорийность жиров, белков и углеводов. Консерванты пищевых продуктов [поваренная соль, уксусная кислота 

(столовый уксус)]. Проблемы безопасного использования веществ и химических реакций в повседневной жизни. 

Бытовая химическая грамотность: умение читать маркировку изделий пищевой, фармацевтической и легкой 

промышленности, соблюдение инструкций по применению приобретенных товаров. 

Демонстрация: 1. Образцы строительных и поделочных материалов. 2. Образцы нефти, каменного угля и 

продуктов их переработки (коллекции).  

Практические  работы: 1. Знакомство с образцами химических средств санитарии и гигиены.  

 

Тема 5. Обобщение знаний по химии за курс основной школы – 3 часа. 

 

Физический смысл порядкового номера элемента в периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева, номеров периода и группы. Закономерности изменения свойств элементов и их соединений в периодах и 

группах в свете представлений о строении атомов элементов. Значение периодического закона. 

Типы химических связей и типы кристаллических решеток. Взаимосвязь строения и свойств веществ. 

Классификация химических реакций по различным признакам (число и состав реагирующих и образующихся 

веществ; тепловой эффект; использование катализатора; направление; изменение степеней окисления атомов). 

Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Генетические ряды металла, неметалла и переходного 

металла. Оксиды (основные, амфотерные и кислотные), гидроксиды (основания, амфотерные гидроксиды и кислоты) и 

соли: состав, классификация и общие химические свойства в свете теории электролитической диссоциации и 

представлений о процессах окисления-восстановления. 

 

3. Требования к результатам изучения предмета. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Химия» на 

ступени основного общего образования являются: использование для познания окружающего мира различных методов 
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(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.  

 

Предметные результаты. 

 

В результате изучения химии ученик должен знать/понимать: 

 

• химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ и уравнения 

химических реакций;  

• важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, относительные атомная и 

молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, классификация веществ, моль, молярная масса, молярный объем, 

химическая реакция, классификация реакций, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление;  

• основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический закон;  

уметь 
• называть: химические элементы, соединения изученных классов;  

• объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров группы и 

периода, к которым элемент принадлежит в периодической системе Д.И. Менделеева; закономерности изменения 

свойств элементов в пределах малых периодов  

и главных подгрупп; сущность реакций ионного обмена;  

• характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в периодической 

системе Д. И. Менделеева и особенностей строения их атомов; связь между составом, строением и свойствами веществ; 

химические свойства основных классов неорганических веществ;  

• определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к определен-ному классу соединений, 

типы химических реакций, валентность и степень окисления эле-мента в соединениях, тип химической связи в 

соединениях, возможность протекания реакций ионного обмена;  

• составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы строения атомов первых 20 

элементов периодической системы Д. И. Менделеева; уравнения химических реакций;  

• обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием;  

• распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; растворы кислот и щелочей, 

хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы;  

• вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую долю вещества в 

растворе; количество вещества, объем или массу по количеству вещества, объему или массе реагентов или продуктов 

реакции;  

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

• безопасного обращения с веществами и материалами;  

• экологически грамотного поведения в окружающей среде;  

• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека;  

• критической оценки информации о веществах, используемых в быту;  

• приготовления растворов заданной концентрации.  

 

Повторение основных вопросов курса 8 класса и введение в курс 9 класса. 

 Знать:    

 - периодический закон; 

 - важнейшие химические понятия: электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление, амфотерность. 

Уметь:  

 - объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров группы и периода, к 

которым элемент принадлежит в периодической системе Д. И. Менделеева;  

 - объяснять закономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп; 

 - объяснять сущность реакций ионного обмена;  

 - характеризовать химические свойства основных классов неорганических веществ; 

 - определять возможность протекания реакций ионного обмена;  

 - составлять уравнения химических реакций. 

 

Подготовка к ГИА: 1.1; 1.2;  1.2.2;  1.3; 1.4; 1.6; 2.4; 2.5; 2.6; 3.2.1; 3.3. 

Подготовка к ЕГЭ: 1.1; 1.5; 2.1; 2.3 

 

Тема 1. Металлы. 

Знать:   

 - положение металлов в периодической системе Д.И.Менделеева;  

 - общие физические и химические свойства металлов и основные способы их получения;  

 - основные свойства и применение важнейших соединений щелочных и щелочноземельных металлов, алюминия; 

 - качественные реакции на  важнейшие катионы. 

 Уметь:  
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 - характеризовать общие свойства металлов на основе положения их в электрохимическом ряду напряжения металлов;   

 - давать определения и применять следующие понятия: сплавы, коррозия металлов, переходные элементы, 

амфотерность;  

 - вычислять массовую долю   выхода продукта реакции от теоретически возможного; 

 - обращаться с лабораторным оборудованием;  

 - соблюдать правила техники безопасности;  

 - распознавать важнейшие катионы. 

 

Подготовка к ГИА:  1.1; 1.3; 1.5; 1.6; 2.4; 2.5; 2.6; 3.1; 3.2; 4.1; 4.2; 4.4. 

Подготовка к ЕГЭ: 1.1; 1.2; 1.3; 1.5; 2.1; 2.2; 2.3. 

 

Тема 2. Неметаллы. 

 Знать: 

 - положение неметаллов в периодической системе Д.И.Менделеева; 

 - устройство простейших приборов для получения и собирания газов: водорода, аммиака, кислорода, углекислого газа;  

 - качественные реакции на  важнейшие анионы. 

 Уметь:  

 - объяснять явление аллотропии;  

 - характеризовать свойства галогенов и важнейших химических элементов – серы, азота, фосфора, углерода и кремния; 

 - вычислять массу или объем продукта реакции по известной массе или объему одного из исходных веществ, 

содержащего примеси;  

 - вычислять массу, объем и количество вещества по известным данным об исходных веществах, одно из которых дано в 

избытке; 

 - обращаться с лабораторным оборудованием;  

 - соблюдать правила техники безопасности; 

 - определять: хлорид-ионы, сульфат-ионы, карбонат – ионы, ионы аммония. 

 

Подготовка к ГИА:  1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 2.5; 3.1; 3.2; 4.2; 4.3; 4.4 

Подготовка к ЕГЭ: 1.1; 1.2; 1.3; 1.5; 2.1; 2.2; 2.3 

 

Тема 3. Первоначальные представления об органических веществах. 

 Знать:  

 - причины многообразия углеродных соединений (изомерию);  

 - виды связей (одинарную, двойную, тройную); 

 - важнейшие функциональные группы органических веществ; 

 - номенклатуру основных представителей групп органических веществ; 

 - иметь понятие об альдегидах, сложных эфирах, жирах, аминокислотах, белках и углеводах. 

 Уметь:  

 - составлять формулы изомеров основных классов органических веществ; 

 - находить, определять из предложенных формул изомеры и гомологи. 

 

Подготовка к ГИА: 3.4 

Подготовка к ЕГЭ: 1.4; 1.5; 2.1; 2.2; 2.3 

 

Тема 4. Обобщение знаний по химии за курс основной школы. 

 Знать:  

- важнейшие химические понятия: химическая реакция, классификация реакций, электролит и неэлектролит, 

электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление. 

 Уметь характеризовать: 

 - химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в периодической системе Д. И. Менделеева и 

особенностей строения их атомов;  

 - связь между составом, строением и свойствами веществ;  

 - химические свойства основных классов неорганических веществ.  

 Уметь определять:  

 - состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

 - типы химических реакций; 

 - валентность и степень окисления элемента в соединениях;  

 - тип химической связи в соединениях;  

 - возможность протекания реакций ионного обмена;  составлять:  

 -  формулы неорганических соединений изученных классов;  

 - схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. Менделеева;  

 - уравнения химических реакций. 

 

Подготовка к ГИА:1.1; 1.3; 1.6; 2.1; 2.2; 3.2 

Подготовка к ЕГЭ: 1.1; 1.2; 1.5; 2.3 

 

ОБЖ 
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Содержание курса 

Глава 1. Национальная безопасность России в мировом сообществе 

1. Россия в мировом сообществе и национальная безопасность 

2. Национальные интересы России  

3. Основные угрозы национальным интересам России и пути обеспечения ее безопасности 

4. Организация обороны Российской Федерации 

5. Правовые основы обороны государства и воинской обязанности граждан 

6.Обобщающий урок, проект: « Национальная безопасность России в современном мире» 

Глава 2. Организация защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера 

1.ЧС России- Федеральный уполномоченный орган в сфере гражданской обороны (ГО) и чрезвычайных ситуаций 

2.Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), ее структура и 

задачи 

3.Законодательные, нормативные и правовые основы обеспечения безопасности 

4.Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны. 

5.Современные средства поражения , их поражающие факторы, мероприятия по защите населения. 

6. основные мероприятия гражданской обороны по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени 

7. Защитные сооружения Гражданской обороны 

8.Чрезвычайные ситуации мирного времени 

9. Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций 

10. Обобщающий урок. Проект «Защита населения от чрезвычайных ситуаций. 

Глава 3. Терроризм как угроза национальной безопасности Российской Федерации 

1.Терроризм и безопасность человека. 

2.Международный терроризм и безопасность России. 

Понятие о здоровье. 

Глава 4 Факторы разрушающие здоровье. 

1.Табакокурение и его вред 

2.Алкоголь и его вред 

3.Наркотики и их вред 

4.Обобщающий урок. Проект»  Алкоголь, наркотики, курение – вред здоровью» 

Глава 5 Факторы формирующие здоровье человека 

1.Рациональное питание 

2.Основы подбора продуктов питания 

3.Советы, как выбрать безопасные продукты 

4.Гигиена одежды 

5.Занятия физической культурой 

6.Туризм  как вид активного отдыха 

7.Обобщающий урок 

Подведение итогов Рекомендации специалистов МЧС по действия в чрезвычайных ситуациях. 

Правила оказания первой помощи. 

Проектная деятельность  

1.Проект « Оказание первой помощи в условиях чрезвычайных ситуаций» 

2. Проект « Безопасное поведение подростка в условиях повседневной жизни в вашей местности» 

 

Планируемые  результаты 

      В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен:  

Знать: 

 основные составляющие здорового образа жизни, обеспечивающие духовное, физическое и 

социальное благополучие; 

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, возникающие в 

повседневной жизни, их возможные последствия и правила личной безопасности; 

 меры безопасности при активном отдыхе в природных условиях; 

 основные положения Концепции национальной безопасности Российской Федерации по обеспечению 

безопасности личности, общества и государства; 

 наиболее часто возникающие чрезвычайные ситуации природного, техногенного и социального 

характера, их последствия и классификацию; 

 организацию защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 

Российской Федерации; 

 права и обязанности граждан в области безопасности жизнедеятельности; 

 рекомендации специалистов в области безопасности жизнедеятельности по правилам безопасного 

поведения в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 приемы и правила оказания первой медицинской помощи. 

Уметь: 

 доступно объяснить значение здорового образа жизни для обеспечения личной безопасности и здоровья; 
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 предвидеть опасные ситуации по их характерным признакам, принимать решение и действовать, обеспечивая 

личную безопасность; 

 соблюдать правила дорожного движения в качестве пешехода, пассажира и водителя транспортного средства 

(велосипеда, мопеда); 

 действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства для ликвидации очага 

возгорания; 

 соблюдать правила личной безопасности в криминогенных ситуациях и в местах скопления большого 

количества людей; 

 перечислить последовательность действий при оповещении возникновения угрозы чрезвычайной ситуации и 

во время чрезвычайной ситуации; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях. 

Использовать полученные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 выработки потребности в соблюдении норм здорового образа жизни; 

 невосприимчивости к вредным привычкам; 

 обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 безопасного пользования различными бытовыми приборами, инструментами и препаратами бытовой химии в 

повседневной жизни; 

 подготовки и участия в различных видах активного отдыха в природных условиях (походы выходного дня, 

ближний, дальний и международный туризм); 

 проявления бдительности и безопасного поведения при угрозе террористического акта или при захвате в 

качестве заложника; 

оказания первой медицинской помощи пострадавшим в различных опасных или бытовых ситуациях.  

ОБЖ 9 класс 

 

Содержание курса 

Глава 1. Национальная безопасность России в мировом сообществе 

1. Россия в мировом сообществе и национальная безопасность 

2. Национальные интересы России  

3. Основные угрозы национальным интересам России и пути обеспечения ее безопасности 

4. Организация обороны Российской Федерации 

5. Правовые основы обороны государства и воинской обязанности граждан 

6.Обобщающий урок, проект: « Национальная безопасность России в современном мире» 

Глава 2. Организация защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера 

1.ЧС России- Федеральный уполномоченный орган в сфере гражданской обороны (ГО) и чрезвычайных ситуаций 

2.Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), ее структура и 

задачи 

3.Законодательные, нормативные и правовые основы обеспечения безопасности 

4.Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны. 

5.Современные средства поражения , их поражающие факторы, мероприятия по защите населения. 

6. основные мероприятия гражданской обороны по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени 

7. Защитные сооружения Гражданской обороны 

8.Чрезвычайные ситуации мирного времени 

9. Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций 

10. Обобщающий урок. Проект «Защита населения от чрезвычайных ситуаций. 

Глава 3. Терроризм как угроза национальной безопасности Российской Федерации 

1.Терроризм и безопасность человека. 

2.Международный терроризм и безопасность России. 

Понятие о здоровье. 

Глава 4 Факторы разрушающие здоровье. 

1.Табакокурение и его вред 

2.Алкоголь и его вред 

3.Наркотики и их вред 

4.Обобщающий урок. Проект»  Алкоголь, наркотики, курение – вред здоровью» 

Глава 5 Факторы формирующие здоровье человека 

1.Рациональное питание 

2.Основы подбора продуктов питания 

3.Советы, как выбрать безопасные продукты 
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4.Гигиена одежды 

5.Занятия физической культурой 

6.Туризм  как вид активного отдыха 

7.Обобщающий урок 

Подведение итогов Рекомендации специалистов МЧС по действия в чрезвычайных ситуациях. 

Правила оказания первой помощи. 

Проектная деятельность  

1.Проект « Оказание первой помощи в условиях чрезвычайных ситуаций» 

2. Проект « Безопасное поведение подростка в условиях повседневной жизни в вашей местности» 

Планируемые  результаты 

      В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен:  

Знать: 

 основные составляющие здорового образа жизни, обеспечивающие духовное, физическое и 

социальное благополучие; 

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, возникающие в 

повседневной жизни, их возможные последствия и правила личной безопасности; 

 меры безопасности при активном отдыхе в природных условиях; 

 основные положения Концепции национальной безопасности Российской Федерации по обеспечению 

безопасности личности, общества и государства; 

 наиболее часто возникающие чрезвычайные ситуации природного, техногенного и социального 

характера, их последствия и классификацию; 

 организацию защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 

Российской Федерации; 

 права и обязанности граждан в области безопасности жизнедеятельности; 

 рекомендации специалистов в области безопасности жизнедеятельности по правилам безопасного 

поведения в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 приемы и правила оказания первой медицинской помощи. 

Уметь: 

 доступно объяснить значение здорового образа жизни для обеспечения личной безопасности и здоровья; 

 предвидеть опасные ситуации по их характерным признакам, принимать решение и действовать, обеспечивая 

личную безопасность; 

 соблюдать правила дорожного движения в качестве пешехода, пассажира и водителя транспортного средства 

(велосипеда, мопеда); 

 действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства для ликвидации очага 

возгорания; 

 соблюдать правила личной безопасности в криминогенных ситуациях и в местах скопления большого 

количества людей; 

 перечислить последовательность действий при оповещении возникновения угрозы чрезвычайной ситуации и 

во время чрезвычайной ситуации; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях. 

Использовать полученные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 выработки потребности в соблюдении норм здорового образа жизни; 

 невосприимчивости к вредным привычкам; 

 обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 безопасного пользования различными бытовыми приборами, инструментами и препаратами бытовой химии в 

повседневной жизни; 

 подготовки и участия в различных видах активного отдыха в природных условиях (походы выходного дня, 

ближний, дальний и международный туризм); 

 проявления бдительности и безопасного поведения при угрозе террористического акта или при захвате в 

качестве заложника; 

оказания первой медицинской помощи пострадавшим в различных опасных или бытовых ситуациях.  

Мой выбор 9 класс 

Содержание учебного предмета. 

 

8. Введение (1 час) 
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Роль профессионального самоопределения в жизни человека. Понятие и построение личного 

профессионального плана. 

9. Познавательные процессы и способности личности (6 часов) 

Память. Процессы памяти: запоминание, сохранение, воспроизведение. Виды памяти. Приемы запоминания. 

Внимание. Качества внимания. Виды внимания. Выявление особенностей внимания личности. 

Формы чувственного познания. Формы чувственного познания окружающего мира: ощущение, восприятие, 

представление, воображение. Анализ ситуаций, связанных с чувственным познанием мира, при помощи определённых 

заданий. 

Мышление. Понятие «мышление». Типы мышления. Формы логического мышления. Основные операции 

мышления: анализ, синтез, сравнение, абстрагирование, конкретизация, общение. Основные качества мышления. 

Интеллектуальная сфера. Особенности интеллектуальной сферы. Интеллект. Типы интеллекта. Диагностика 

уровня развития интеллекта  

(по Г. Айзенку). 

Способности личности. Способности. Виды способностей: общие и специальные. Разновидности 

специальных способностей. Условия развития специальных способностей. 

10. Психология личности (6 часов) 

Типы нервной системы. Темперамент  

. Нервная система человека. Типы нервной системы и их различия. Темперамент. Типы темперамента. Анализ 

различных типов нервной системы и темперамента. 

Характер и самооценка. Виды характера. Самооценка. Анализ различных черт характера. Выявление уровня 

самооценки. 

Самоопределение личности. Самоопределение личности. Виды самоопределения. Профессиональное 

самоопределение 

Мотивационная сфера. Смысл и цель жизни человека. Мотив и мотивация. Мотивационная сфера личности. 

Потребности и виды потребностей. 

Общение. Способность различных людей к общению. Деловое общение. Основные признаки делового 

общения. 

Конфликты. Виды конфликтов. Способы разрешения конфликтов. 

11. Мир профессий (10 часов) 

Профессия, специальность, специализация, квалификация. Этапы профессионального самоопределения. 

Профессия. Специальность. Специализация. Квалификация. Анализ различий между понятиями «профессия», 

«специальность», «специализация», «квалификация». 

Характеристика труда. Характеристика труда: характер, процесс и условия труда. Анализ процесса, характер 

и условий труда различных профессий. 

Классификация профессий. Классификация профессий. Цели труда. Орудия труда. Классификация профессий 

по Е. А. Климову. 

Формула профессии. Профессиограмма. Формула профессии. Работа с таблицей Е. А. Климова. 

Профессиограмма. 

Типы профессий. Матрица выбора профессии. Типы профессий. Ведущий предмет труда каждого типа 

профессии. Матрица   выбора профессии. Выявление    профессиональных предпочтений учащихся. 

Характеристика профессий типа «человек- человек». Характеристика профессий типа «человек-человек». Подти-

пы профессий типа «человек-человек». Понятие «профессионально важные качества» (ПВК). ПВК профессий типа 

«человек-человек». Анализ характеристик профессий различных подтипов типа «человек-человек». 

Характеристика профессий типа «человек-техника». Характеристика профессий типа «человек-техника». 

Подтипы профессий типа «человек-техника».      ПВК профессий типа «человек-техника». Анализ характеристик 

профессий различных подтипов «человек-техника». 

Характеристика профессий типа «человек - знаковая система». Характеристика профессий типа «человек - 

знаковая система». Подтипы профессий типа «человек – знаковая система». ПВК профессий типа «человек - знаковая 

система». Анализ характеристик профессий различных подтипов типа «человек - знаковая система». 

Характеристика профессий типа «человек-природа». Характеристика профессий типа «человек-природа». 

Подтипы профессий типа «человек-природа». ПВК профессий типа «человек-природа». Анализ характеристик 

профессий различных подтипов типа «человек-природа». 

Характеристика профессий типа «человек - художественный образ». Характеристика профессий    типа 

«человек - художественный образ». Подтипы профессии типа «человек - художественный образ». ПВК профессий типа «человек 

- художественный образ». Анализ характеристик профессий различных подтипов типа «человек - художественный образ». 

12. Профессиональное самоопределение (8 часов) 

Склонности, интересы и мотивы в профессиональном выборе «хочу». Понятия «склонности», «интересы». 

Выявление собственных интересов и склонностей в профессиональной сфере деятельности. Анализ учащимися 

собственных склонностей, интересов и мотивов, влияющих на профессиональный выбор 

Возможности личности в профессиональной деятельности «могу». Понятия «специальные способности», «профес-

сиональная пригодность», «компенсация способностей». Виды профессиональной пригодности, их сущность. Анализ 

учащимися    собственных возможностей, влияющих       на профессиональный выбор. 

Рынок труда. Потребности рынка труда в кадрах «надо». Понятия «рынок труда», «работодатель», 

«работник», «социальный заказ». Потребности рынка труда в кадрах «надо». Компоненты и субъекты рынка труда. Анализ 

регионального рынка труда. Выявление наиболее востребованных профессий. 

Выбор профессии на основе самооценки и анализа составляющих «хочу» -  
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«могу» - «надо».  Взаимосвязь содержания «хочу» - «могу» - «надо» и их роль в оптимальном выборе 

профессии. Необходимость соотнесения своих желаний «хочу» со своими способностями и возможностями «могу» и 

требованиями рынка труда «надо». 

Мотивационные факторы выбора профессии. Мотивационные факторы выбора профессии. Ошибки при вы-

боре профессии. Рекомендации по выбору   профессии. 

13. Подготовка к будущей карьере (1 часа) 

Карьера. Виды карьеры. Понятие «Карьера». Виды карьеры: «вертикальная карьера», «горизонтальная 

карьера». Построение и обоснование учащимися вариантов будущей карьеры. 

Профессиональный рост. Должность. Внутренняя и внешняя оценка карьеры. Необходимость постоянного 

самообразования и профессионального совершенствования. Цели собственной будущей карьеры. Планирования 

самообразования, необходимого для успешного профессионального роста. 

14. Обобщение (2 часа) 

Зачёт. Обобщение изученного теоретического материала. 

Построение личного профессионального плана. Построение нового варианта личного профессионального 

плана. Сравнительный анализ варианта ЛПП, составленного в начале изучения предмета и нового варианта. 

Физическая культура 9 класс 

Актуальность программы по созданию системы физкультурно-оздоровительной деятельности в школе заключается, 

прежде всего, в том, что она ориентирована на решение таких значимых проблем, устранение которых в сумме может 

дать максимально возможный положительный эффект оздоровления учащихся. 

Важнейшие задачи образования в старшей школе (формирование предметных и универсальных способов действий, 

воспитание умения учиться – способности к самоорганизации с целью решения учебных задач; индивидуальный 

прогресс в основных сферах личностного развития – эмоциональной, познавательной, саморегуляции) реализуются в 

процессе обучения всем предметам. Однако каждый из них имеет свою специфику. 

Физическая культура совместно с другими предметами решает одну из важных проблем – проблему здоровья ребенка. 

Предметом обучения физической культуре в старшей школе является двигательная деятельность человека с 

общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, 

совершенствуются физические качества, осваиваются определённые двигательные действия, активно развиваются 

мышление, творчество и самостоятельность. 

Учитывая эти особенности, целью программы по физической культуре является 

 формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии 

физических и психических качеств, творческом использовании средств физической культуры в организации здорового 

образа жизни, развитие физических качеств и повышение функциональных возможностей организма, 

совершенствование технико-тактических действий в избранном виде спорта; 

 воспитание бережного отношения к собственному здоровью, развитие интереса к профессиональной деятельности 

специалиста физической культуры; 

 овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания и прикладной физической 

подготовки; 

 развитие физических качеств и повышение функциональных возможностей организма, совершенствование технико-

тактических действий в избранном виде спорта 

Базовым результатом образования в области физической культуры в старшей школе является освоение учащимися основ 

физкультурной деятельности. Кроме того, предмет «Физическая культура» способствует развитию личностных качеств 

учащихся и является средством формирования у обучающихся универсальных способностей (компетенций). Эти 

способности (компетенции) выражаются в метапредметных результатах образовательного процесса и активно 

проявляются в разнообразных видах деятельности (культуры), выходящих за рамки предмета «Физическая культура». 

Обоснование выбора УМК. 
Учебник “Физическая культура” автора В.И.Лях, выпускаемый издательством “Просвещение” соответствует 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования обязательного 

по предмету физическая культура и входит в Федеральный перечень Министерства образования и науки РФ. Данный 

УМК рассмотрен и рекомендован к использованию методическим объединением учителей физической культуры и ОБЖ 

протокол №6 от 17.04.2015г. 

 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА. 
Предметом обучения физической культуре в старшей школе является двигательная активность человека с 

общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, 

совершенствуются физические качества, осваиваются определённые двигательные действия, активно развиваются 

мышление, творчество и самостоятельность. 

Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре является обеспечение 

дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с учетом состояния здоровья, пола, физического 

развития, двигательной подготовленности, особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдения 

гигиенических норм. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО при реализации программы обеспечивается сочетание личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения. В рамках Образовательной 

- понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию целостной личности человека, 

сознания и мышления, физических, психических и нравственных качеств; 

- понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации человека, расширяющего свободу 

выбора профессиональной деятельности и обеспечивающего долгую сохранность творческой активности; 
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- понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни, профилактики вредных привычек 

и девиантного (отклоняющегося) поведения. 

В области нравственной культуры: 
- бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление доброжелательности и 

отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и нарушения в состоянии здоровья; 

- уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, терпимости и толерантности в 

достижении общих целей при совместной деятельности; 

- ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной дисциплинированности и готовности 

отстаивать собственные позиции, отвечать за результаты собственной деятельности. 

В области трудовой культуры: 
- добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, 

качественно повышающих результативность выполнения заданий; 

- рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места занятий и обеспечивать их 

безопасность; 

- поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной деятельности, активное использование 

занятий физической культурой для профилактики психического и физического утомления. 

В области эстетической культуры: 
- восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурными образцами и эстетическими 

канонами, формирование физической красоты с позиций укрепления и сохранения здоровья; 

- понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных двигательных умений в соответствии с их 

целесообразностью и эстетической привлекательностью; 

- восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного мероприятия, проявление адекватных 

норм поведения, неантагонистических способов общения и взаимодействия. 

В области коммуникативной культуры: 
- владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, проявление к собеседнику 

внимания, интереса и уважения; 

- владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной деятельности, находить 

компромиссы при принятии общих решений; - владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и 

обосновывать собственную точку зрения, доводить ее до собеседника. 

В области физической культуры: 
- владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физической культурой, их планирования 

и содержательного наполнения; 

- владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из базовых видов спорта и 

оздоровительной физической культуры, активное их использование в самостоятельно организуемой спортивно-

оздоровительной и физкультурно-оздоровительной деятельности; 

- владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического развития и физической 

подготовленности, использование этих показателей в организации и проведении самостоятельных форм занятий 

физической культурой. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной деятельности, который 

приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». Приобретаемый опыт 

проявляется в знаниях и способах двигательной деятельности, умениях творчески их 'применять при решении 

практических задач, связанных с организацией и проведением самостоятельных занятий физической культурой. 

Предметные результаты, так же как и метапредметные, проявляются в разных областях культуры. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые приобретаются в 

процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». Эти качественные свойства проявляются прежде всего в 

положительном отношении учащихся к занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, накоплении 

необходимых знаний, а также в умении использовать ценности физической культуры для удовлетворения 

индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых результатов в физическом совершенстве. 

Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры. 

Искусство 9 класс 

Главные приоритеты изучения предмета в 8-9 классах сосредоточены на решении задач наблюдения (восприятия) 

обучающимися произведений искусства, раскрытия закономерностей исторического развития, понимания особенностей 

образного языка различных видов искусства, формирования и развития художественно-образного мышления. 

Особое место в программе основной школы занимает интегрированный курс «Искусство» для 8—9 классов, 

направленный на систематизацию и обобщение полученных знаний при изучении предметов «Изобразительное 

искусство», «Музыка» в начальной и «Искусство» в основной школе (1—7 классы). Кроме того, он призван расширить 

представления учащихся о современной классификации и взаимодействии искусств, способствовать постижению их 

специфического языка и средств художественной выразительности. 

В условиях многонациональной российской системы образования учителю предоставляется возможность более 

широкого использования национально-регионального компонента за счет вариативной части базисного учебного плана. 

При этом учитывается специфика развития региональных культур, определенная особенностями национального состава 

населения, сложившимися культурными традициями и религиозными представлениями о мире. Так, например, отбирая 

материал о народных промыслах, героическом эпосе, праздниках и обрядах, танцах и музыке, учитель вправе обратиться 

к лучшим художественным достижениям своего народа, дать учащимся почувствовать их национальное своеобразие, 

уникальность и самобытность. 

Эта особенность построения курса продиктована спецификой искусства, обладающего универсальным языком общения 

между народами. Она позволяет в общем и мировом увидеть частное и индивидуальное, способствует пониманию друг 
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друга через вечные, непреходящие ценности, воспитывает взаимное уважение к культурам других народов, вызывает 

естественную потребность освоения ее духовного потенциала. 

Ценностные ориентиры содержания курса 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Искусство» определяют решение образовательных и 

воспитательных целей и задач курса. 

Образовательные цели и задачи курса: 

— 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, стилях и направлениях, важнейших 

закономерностях их смены и развития в истории человеческой цивилизации; 

— осознание роли и места человека в художественной культуре на протяжении ее 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 основных этапов развития отечественной (русской и национальной) художественной культуры как 

уникального и самобытного явления; 

— знакомство с классификацией искусств, постижение общих закономерностей создания художественного образа во 

всех его видах; 

— интерпретация видов искусства с учетом особенностей их художественного языка, создание целостной картины их 

взаимодействия. 

Воспитательные цели и 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 индивидуального художественного вкуса, интеллектуальной и эмоциональной сферы; 

развивать умения отличать истинные ценности от подделок и суррогатов массовой культуры; 

— подготовить компетентного читателя, зрителя и слушателя, заинтересованного в активном диалоге с произведением 

искусства; 

— развивать способности к художественному творчеству, самостоятельной практической деятельности в конкретных 

видах искусства; 

— создать оптимальные условия для живого, эмоционального общения школьников с произведениями искусства на 

уроках, внеклассных занятиях и в краеведческой работе. 

Развитие творческих способностей школьников реализуется в проектных, поисково-исследовательских, 

индивидуальных, групповых и консультативных видах учебной деятельности. Эта работа осуществляется на основе 

наблюдения (восприятия) произведений искусства, развития способностей к отбору и анализу информации, 

использования новейших компьютерных технологий. К приоритетным следует отнести концертно-исполнительскую, 

сценическую, выставочную, игровую и краеведческую деятельность учащихся. Защита творческих проектов, создание 

презентаций, написание рефератов, участие в научно-практических конференциях, диспутах и дискуссиях, конкурсах и 

экскурсиях призваны обеспечить оптимальное решение проблемы развития творческих способностей учащихся, а также 

подготовить их к осознанному выбору будущей профессии. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

В условиях работы по новым образовательным стандартам основного общего образования следует обратить особое 

внимание на формы и планируемые результаты учебной деятельности учащихся. Главный акцент необходимо сделать 

на достижении личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и воспитания школьников. 

 

Личностные результаты изучения искусства подразумевают: 

— формирование мировоззрения, целостного представления о мире и формах искусства; 

— развитие умений и навыков познания и самопознания посредством искусства; 

— накопление опыта эстетического переживания; 

— формирование творческого отношения к проблемам; 

— развитие образного восприятия и освоение способов художественного, творческого самовыражения личности; 

— гармонизацию интеллектуального и эмоционального развития личности; 

— подготовку к осознанному выбору индивидуальной образовательной или профессиональной траектории. 

 

Метапредметные результаты изучения искусства отражают: 

— формирование ключевых компетенций в процессе диалога с искусством; 

— выявление причинно-следственных связей; 

— поиск аналогов в искусстве; 

— развитие критического мышления, способности аргументировать свою точку зрения; 

— формирование исследовательских, коммуникативных и информационных умений; 

— применение методов познания через художественный образ; 

— использование анализа, синтеза, сравнения, обобщения, систематизации; 

— определение целей и задач учебной деятельности; 

— выбор средств реализации целей и задач и их применение на практике; 

— самостоятельную оценка достигнутых результатов. 

Предметные результаты изучения искусства включают: 
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— наблюдение (восприятие) объектов и явлений искусства; 

— восприятие смысла (концепции, специфики) художественного образа, произведения искусства; 

— представление места и роли искусства в развитии мировой культуры, в жизни человека и общества; 

— представление системы общечеловеческих ценностей; ориентацию в системе моральных норм и ценностей, 

представленных в произведениях искусства; 

— усвоение особенностей языка разных видов искусства и художественных средств выразительности; понимание 

условности языка искусства; 

— различение изученных видов и жанров искусств, определение зависимости художественной формы от цели 

творческого замысла; 

— классификацию изученных объектов и явлений культуры; структурирование изученного материала, информации, 

полученной из различных источников; 

— осознание ценности и места отечественного искусства; проявление устойчивого интереса к художественным 

традициям своего народа; 

— уважение и осознание ценности культуры другого народа, освоение ее духовного потенциала; 

— формирование коммуникативной, информационной компетентности; описание явлений искусства с использованием 

специальной терминологии; высказывание собственного мнения о достоинствах произведений искусства; овладение 

культурой устной и письменной речи; 

— развитие индивидуального художественного вкуса; расширение эстетического кругозора; 

— умение видеть ассоциативные связи и осознавать их роль в творческой деятельности; освоение диалоговых форм 

общения с произведениями искусства; 

— реализацию творческого потенциала; применение различных художественных материалов; использование 

выразительных средств искусства в собственном творчестве. 

 

Структура курса 

 

8 класс. «Виды искусства». Основное внимание акцентировано на определении роли и места искусства в жизни 

человека и общества, формировании и развитии понятия «художественный образ» и выявлении его специфики в 

различных видах искусства. Постижение современной классификации видов искусства, выявление эстетической 

характеристики и специфических особенностей художественного языка пространственных и временных видов искусства 

определяют главное содержание курса. 

9 класс. «Содружество искусств». Учащиеся продолжают знакомство с видами искусства, но главные акценты здесь 

сделаны на выявлении специфики синтетических видов: театра, оперы, хореографии, кино, экранных и зрелищных 

искусств. Диалог и содружество отдельных видов искусства, стремление к преодолению границ, естественных для 

каждого способа художественного отражения действительности, составляют важную особенность данного курса. 

 

Введение. В мире классических искусств. Бесконечный и разнообразный мир искусства. Тайны искусства. Азбука 

искусств. Основные эстетические категории. 

 

I. Художественные представления о мире (7ч) 

Понятие о видах искусства. Семья муз Аполлона —покровителя искусств. Современные классификации искусств. 

Разделение искусств на пространственные, или пластические (архитектура, живопись, графика, фотография, скульптура, 

декоративно-прикладное искусство), временные (музыка) и пространственно-временные, или синтетические 

(литература, театр, опера, хореография, балет, телевидение, кино, эстрада, цирк). Условный характер подобного 

деления. Визуально-пространственная природа пластических искусств, их эмоционально-эстетическое воздействие на 

человека и общество. Деление искусств на изобразительные (скульптура, живопись, фотография, эпос, драма, театр, 

кино) и выразительные (архитектура, декоративно-прикладное искусство, танец, музыка, лирическая поэзия, балет, 

опера). Подвижность и гибкость границ между искусствами. Их историческая изменчивость (внутреннее сходство, 

взаимопроникновение, противоборство). 

Тайны художественного образа. «Мышление в образах». Понятие художественного образа как особого способа 

отражения окружающей действительности. Единство отраженной реальности и субъективной оценки, взгляда на мир его 

творца. Характерные черты и свойства художественного образа: типизация, метафоричность, иносказательность и 

недоговоренность. Особенности его восприятия. Оригинальность, конкретность и неповторимость воплощения 

художественного образа в различных видах искусства. Правда и правдоподобие в искусстве. Соотношение вымысла и 

действительности в художественном произведении. Роль творческой фантазии художника. Условность в искусстве. 

Изменение привычных форм предметов и явлений по воле художника. Понятие условности как важнейшее средство 

постижения сущности художественного образа. Условный характер произведений искусства на примере различных его 

видов (театра, оперы, живописи). 

Художник и окружающий мир. Мир «сквозь магический кристалл». Многозначность понятия «художник». Художник-

творец, преобразующий мир и открывающий в нем «невидимое посредством видимого». Мир материальный и 

духовный, особенности его отражения в произведениях искусства. Как рождается художник и что питает его 

вдохновение. Различие между автором и героем его произведения. 

Особенности мировоззрения художника и их отражение в произведениях искусства, связь с культурно-исторической 

эпохой. Талант и мастерство художника. Необходимые предпосылки художественного творчества. Важнейшие 

составляющие таланта художника и особенности его проявления в детском возрасте (на примере творческой судьбы В. 

Моцарта). Судьбы великих мастеров: становление, творческая индивидуальность и неповторимость стиля. Понятие 

мастерства в художественном творчестве. Упорный тру как необходимое условие его достижения. Секреты 

художественного творчества. Процесс творчества: от наблюдения и накопления жизненных впечатлений к их 
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осмыслению и художественному воплощению. А. Пушкин о процессе художественного творчества. Рождение замысла 

будущего произведения и его реальное воплощение. Особая роль вдохновения в создании произведения искусства. 

Возвышенное и низменное в искусстве. Эстетика — наука о прекрасном в искусстве и жизни. Искусство как высшая 

форма эстетического освоения мира. Основные эстетические категории, их роль и значение для восприятия и оценки 

произведений искусства. Возвышенное в искусстве. Возвышенное и его связь со всемирно-историческими поворотами в 

развитии человечества, с переломными моментами в судьбах людей. Первые сведения о возвышенном в трактате 

античного философа Псевдо-Лонгина «О возвышенном». Эволюция трактовки понятия. Статья Н. Чернышевского 

«Возвышенное и комическое». Возвышенное в архитектуре (пирамиды Древнего Египта, Парфенон). Возвышенность 

героев и событий в античной трагедии и произведениях У. Шекспира (царь Эдип и Антигона, Агамемнон и Андромаха, 

король Лир и Гамлет). Возвышенный характер музыки Бетховена (финал Третьей («Героической») симфонии). 

Использование особых средств художественной выразительности для создания возвышенных образов и событий (на 

примере работы А. Пушкина над поэмой «Полтава»). Низменное в искусстве. 

Категория низменного и ее противопоставление возвышенному. Проявления низменного в искусстве и жизни. 

Пергамский алтарь Зевса, рельеф Микеланджело «Битва кентавров», рисунки Леонардо да Винчи «Битва при Ангиари». 

Контрасты возвышенного и низменного в произведениях мирового искусства (на примере балетного танца 

«Умирающий лебедь» на музыку К. Сен-Санса в исполнении А. Павловой). Особенности проявления красоты в 

обыденном, уродливом и безобразном. Проявления низменного в произведениях мировой живописи: офорты Ф. Гойи 

«Капричос». Сюжетная основа произведений и ее трагическое звучание. Сочетание реальности и фантастики, гротеска и 

карикатуры. 

Трагическое в искусстве. Законы трагического в искусстве и жизни. Общность и различия в их проявлении. 

Специфические законы и характерные особенности их проявления в произведениях искусства. Неразрешимость 

конфликтов, непримиримое противоречие между идеалом и реальностью, новым и старым — основа трагического в 

искусстве. Рок и судьба в античной трагедии. Истоки трагического в древнегреческой трагедии (Эсхил, Софокл, 

Еврипид). Противоречивость и сложность характера трагического героя, осознание им личной «вины» за невозможность 

изменения жизни. Миф о Дионисе и рождение трагедии. Дифирамбы и их роль в организации дионисийских 

праздников. Учение Аристотеля о трагедии. Развитие понятия о катарсисе. Трагическое как проявление возвышенного. 

История трагической и возвышенной любви Франчески да Римини и Паоло в «Божественной комедии» Данте («Ад», 

песнь пятая). Художественные интерпретации сюжета в произведениях живописи (А. Фейербах «Паоло и Франческа», 

У. Блейк «Вихрь влюбленных» — по выбору) и симфонической фантазии П. Чайковского «Франческа да Римини». 

«Реквием» Моцарта как образец трагической музыки, проникнутой трепетным волнением и просветленной печалью. 

Комическое в искусстве. Понятия смешного и комического. Смех — важнейшее средство нравственного воспитания 

человека. Эстетическая природа комического в искусстве и жизни. Разграничение понятий «смешное» и «комическое». 

Социальный, общественно значимый характер комического. Противоречия между внешними поступками и поведением 

человека. Градации комического: от дружеской улыбки и иронии до явной неприязни и сарказма. «Тайна» юмора. 

Остроумие великих людей планеты. Комический эффект искусства карикатуры. Непримиримый и обличительный 

характер сатиры, ее тяготение к гротеску и фантастике. Сочетание трагического и комического в драматических 

произведениях литературы и театральном искусстве. Выдающиеся комики мира. Ч. Чаплин — выдающийся комик 

немого кинематографа. Актерская маска Чаплина, контраст внешнего облика и характера героя, его лучшие фильмы и 

роли. Ю. Никулин — клоун на все времена. Особый дар импровизации, умение незаметно вовлечь зрителя в свою игру. 

Творческое мастерство актера: чувство юмора, знание законов смешного, актерская техника, умение черпать материал 

из окружающей жизни, контрасты клоунской маски. 

II. Азбука искусства (28ч) 

Азбука архитектуры. «Каменная летопись мира». Произведения архитектуры — памятники материальной и духовной 

жизни общества. Архитектура как выражение основных идей времени. Создание искусственной среды для жизни и 

деятельности человека — главное назначение архитектуры. Создание среды обитания человека с помощью 

материально-технических и художественных средств — ее основная цель. Место архитектуры среди других видов 

искусства. «Прочность — Польза — Красота». Витрувий об основных свойствах архитектуры. Функциональные, 

технические и эстетические начала архитектуры. Пространство — язык архитектуры. Понятие о тектонике. Профессия 

архитектора. Оценка труда архитектора в различные исторические эпохи. Витрувий о задачах архитектора. Первые 

зодчие Руси и их выдающиеся произведения. Расширение задач архитектора в современную эпоху. Сложность и 

многогранность профессии архитектора, ее творческое начало и универсальный характер. Основные этапы 

архитектурного строительства. Будущее профессии. 

Художественный образ в архитектуре. Особенности архитектурного образа. Необходимые условия для создания 

архитектурного образа. Специфика художественного образа в архитектуре. Единство внешней и внутренней формы в 

архитектуре. Особенности воздействия архитектурных сооружений на чувства и поведение человека. Связь 

архитектурных сооружений с окружающей природой. Зависимость архитектуры от географических и климатических 

условий. Средства создания архитектурного образа: симметрия, ритм, пропорции, светотеневая и цветовая моделировка, 

масштаб. Архитектурный ансамбль. Актуальность задачи объединения различных зданий в единое художественное 

целое. Архитектурный ансамбль как высшая форма проявления художественного творчества. Общность 

композиционного замысла с учетом архитектурного и природного окружения. Стили архитектуры. Архитектурный 

стиль — устойчивое единство функционального содержания и художественного образа. Идея преемственности 

архитектурных стилей. Архитектурные стили Древнего Египта и Античности. Канонический стиль архитектуры 

Древнего Египта, его отличительные признаки. Основные типы построек, их связь с религиозными верованиями 

египтян. Классический стиль архитектуры Древней Греции и Рима. Создание греческой ордерной системы. Инженерные 

достижения римских архитекторов. Архитектурные стили Средневековья. Романский стиль, основные типы 

сооружений, их назначение. Характерные особенности стиля. Готический стиль. Каркасное перекрытие зданий — 

главная конструктивная особенность готических сооружений. Вклад древнерусских мастеров в развитие средневековой 
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архитектуры. Уникальность древнерусского зодчества. Архитектурный стиль эпохи Возрождения. Следование идеям 

античного зодчества. Архитектурные стили Нового и Новейшего времени. Барокко. Стремление к пластичной 

выразительности архитектурных сооружений. Обилие пышных декоративных украшений. Искажение классических 

пропорций, оптический обман, игра света и тени, преобладание сложных криволинейных форм. Диссонанс и 

асимметрия — основные принципы оформления фасадов. Классицизм в архитектуре. Практичность и целесообразность, 

простота и строгость форм, спокойная гармония пропорций, скромный декор. Ампир — стиль эпохи Наполеона. 

Следование архитектурным традициям императорского Рима. Выражение идей государственного могущества и 

воинской силы. Величие и подчеркнутая монументальность форм, академизм. Эклектика в архитектуре XIX в. и ее 

особенности. Модерн — качественно новая ступень в развитии архитектуры. Роль декоративного оформления фасадов и 

интерьеров зданий, асимметрия. Органическое единство архитектуры с окружающей средой. 

Развитие современной архитектуры. Идеи рационализма и конструктивизма. Использование новых материалов и 

технологий. Стремление подчеркнуть интернациональный характер и функциональное назначение архитектурного 

сооружения. Абстракция геометрических форм, резкие контрасты композиционных решений, использование стилевых 

реминисценций. Постмодернизм в архитектуре. Стиль хай-тек. Стилистическое многообразие и оригинальность 

решений современной архитектуры. 

Виды архитектуры. Архитектура объемных сооружений. Понятие об общественной, жилой и промышленной 

архитектуре. Общественная архитектура. Храмы, дворцы и замки. Административные здания. Зрелищные и 

выставочные сооружения: театры, концертные и выставочные залы, стадионы и спорткомплексы, магазины и 

супермаркеты, вокзалы и аэропорты. Жилая архитектура. Древнейшие дома человека. Жилые дома различных народов 

мира. Жилые дома А. Гауди и Ле Корбюзье. Промышленная архитектура: заводы, фабрики, электростанции, мосты, 

тоннели, каналы, водопроводы и акведуки. Ландшафтная архитектура. Зарождение садово-паркового искусства. Висячие 

сады Семирамиды как одно из чудес света. Садово-парковое искусство Китая и Японии. Европейские традиции садово-

паркового искусства. Тип французского регулярного и английского пейзажного парков. Аналоги французского и 

английского парков в России, оригинальность замысла и творческого воплощения. Градостроительство. Из истории 

градостроительного искусства. Формирование облика городов. Законы, правила устройства города, реконструкция 

старых районов — главные задачи современного градостроения. Понятие современного города и его слагаемые. 

Проблемы его существования и их решение. Исторические типы планировки города. Мечта о создании идеального 

города будущего и ее реальное воплощение в оригинальных проектах. 

Язык изобразительного искусства. Как понять изображение? Живопись, скульптура, графика — древнейшие виды 

изобразительного искусства. Изображение предметов и явлений окружающего мира в зримых образах. Роль творческого 

воображения в создании произведений изобразительного искусства. Место изобразительных искусств в существующих 

классификациях. Изобразительные искусства как совокупность пластических искусств. Особенности создания 

художественного образа в реальных и абстрактных композициях. Особенности творческой манеры художника. 

Монументальные и станковые виды изобразительного искусства. 

Основные виды монументального искусства: скульптурные памятники, панно, мозаики, фрески, плакаты, вывески. 

Станковое искусство и его предназначение. Основные виды станкового искусства: картины, статуи, бюсты, станковые 

рельефы, эстампы, станковые рисунки. Способы и средства изображения. Богатство способов и средств изображения, их 

зависимость от материалов, масштаба и техники изготовления. Выразительность и многообразие видов художественной 

техники (техника живописи маслом, лаковыми красками, техника гравюры на дереве, техника мозаики или фрески). 

Роль композиционного замысла, основные правила композиции. Ритм в изобразительном искусстве. Метод перспективы 

(понятие линейной, воздушной и обратной перспективы). Линия, определяющая характер изображения на плоскости и в 

пространстве. Роль контрастов и нюансов, фактуры и текстуры в изобразительном искусстве. Роль светотени в создании 

образов. 

Искусство живописи. Виды живописи. Характерные особенности монументальной живописи и ее предназначение. 

Масштабность композиций и их обусловленность организованной архитектурной средой. Техника фрески, мозаики и 

витража. Декорационная живопись. Плафонная живопись. Настенные панно (десюдепорты) эпохи рококо. Характерные 

особенности станковой живописи и ее предназначение. Картина как основной вид станковой живописи. Театральная 

декорация, иконопись, миниатюра, панорама и диорама как особые виды живописи. Художественные средства 

живописи. Цвет как важнейшее средство передачи эмоционально-смыслового настроя художественного произведения. 

Основные качества цвета: цветовой тон, светлота и насыщенность. Понятие о колорите — системе соотношений 

цветовых тонов и их оттенков. Деление цветов на теплые и холодные. Понятие локального и обусловленного цвета. 

Творчество Э. Делакруа как пример колористического мастерства. Светотень как закономерные градации светлого и 

темного на объемной форме предмета. Блик, свет, полутень, собственная или падающая тень, рефлекс — важнейшие 

средства передачи постоянных качеств предметного мира и изменчивости окружающей среды. Сфумато Леонардо да 

Винчи. Искусство светотени в живописных произведениях Караваджо. Роль линии в искусстве живописи и ее 

выразительные возможности. 

Жанровое многообразие живописи. Понятие жанра в живописи. Становление и развитие системы жанров в истории 

мировой живописи. Специфика деления живописи на жанры и ее условный характер. Любимые жанры великих 

мастеров. Изменения жанровой системы в искусстве XX в. Характеристика жанров в живописи. Особый статус 

исторической живописи в мировом искусстве. Диалог прошлого и настоящего. Мифологическая и библейская тематика 

как принадлежность к историческому жанру живописи. Русская историческая живопись XIX в. Основные цели и 

объекты изображения в произведениях батального жанра. Бытовой жанр живописи, его истоки и эволюция, цели и 

задачи. Жанр портрета. Разновидности портрета: парадный, исторический, камерный, психологический, автопортрет. 

Эволюция портретного жанра. Изображение естественной или преображенной человеком природы — главный объект 

пейзажной живописи. Цели и задачи пейзажа, его разновидности (лирический и эпический пейзажи). Понятие 

городского (архитектурного) пейзажа. Сельские и морские (марины) пейзажи. Индустриальный, фантастический 

(космический) пейзажи. Жанр натюрморта и его эволюция. Праздничные (фламандские) и камерные (голландские) 
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натюрморты. Философские натюрморты vanitas («суета сует»). Цели и задачи натюрморта, продуманность композиции, 

ее колористическое решение. Натюрморт как экспериментальная площадка живописных исканий конца XIX—XX в. 

Анималистический жанр как древнейший жанр живописи. Цели и объекты изображения. Жанр интерьера, его близость к 

натюрморту и бытовой живописи. Эволюция жанра и характерные особенности его развития в различные эпохи. 

Искусство графики. Графика: от возникновения до современности. Графика как один из древнейших видов 

изобразительного искусства. Эволюция графического искусства. Роль графики после открытия книгопечатания. Графика 

— «муза XX века»? Графика в жизни современного человека. Компьютерная графика — новый инструмент 

художников, дизайнеров, конструкторов. Ее роль в оформлении печатной продукции, художественном проектировании 

архитектурных сооружений, торговой упаковки, создании фирменных знаков, произведений станковой графики. 

Стереометрия — создание реального трехмерного пространства (3D). Общность и различия между графикой и 

живописью. Характерные особенности искусства графики. На каком языке «говорит» графика? Особенности 

воспроизведения пространства в графических произведениях. Основные материалы художника-графика. Задачи 

образного отражения действительности в графическом искусстве. Изобразительно-выразительные средства графики: 

рисунок, линия, штрих, тон, пятно, цвет. Цвет, плоскость и пространство в искусстве графики. 

Виды графического искусства. Виды графики по технике исполнения. Уникальная, или рукотворная, графика (рисунки, 

наброски, зарисовки, шаржи, карикатуры, выполненные в одном экземпляре). Печатная графика, или эстамп. Гравюра 

— основной вид печатной графики. Разновидности гравюры: ксилография, литография, линография и офорт. Цветная 

ксилография японских мастеров. Художественная фотография. Рождение и история фотографии. Фотография — 

зрительная память человечества. Первые дагеротипы. Эксперименты с новым способом создания изображений. Камера-

обскура. Научные исследования У. Толбота. Дальнейшее совершенствование техники и создание ярких художественных 

образов. Изобразительно- выразительные возможности фотографии. Фотография сегодня — важнейшее средство 

массовой информации. Фотография и экранные искусства, ее использование в сфере дизайна, театра и журналистики, 

создании инсталляций. Создание голографических изображений. Использование новейших цифровых технологий в 

искусстве фотографии. Фотография и изобразительные искусства. Отличия художественной фотографии от 

изобразительных искусств. Сравнительный анализ фотопортрета с живописным и скульптурным портретом. 

Выразительные средства и жанры фотографии. Использование в фотографии традиционной системы жанров: общность 

и характерные различия. Фрагмент и фотомонтаж как специфические жанры фотографии. Художественные средства 

выразительности в искусстве фотографии: композиция, план, ракурс, свет и тень, ритм. 

Язык скульптуры. История скульптуры. Скульптура как один из древнейших видов изобразительного искусства. 

Амулеты первобытного человека. Важнейшие достижения скульпторов Древнего Египта. Классический идеал античных 

мастеров. Средневековая скульптура — «книга» для верующих людей, ее связь с архитектурой. Гуманистический идеал 

в скульптуре Возрождения. Отличительные особенности скульптуры барокко и классицизма. Характерные особенности 

развития скульптуры в конце XIX—XX в.: стремление к символической трактовке образов, пластическая импровизация 

и эксперимент, поиск новых способов технической обработки материалов. Кинетическая скульптура как ярчайший 

пример смелого новаторства. Новизна и оригинальность художественных решений современных мастеров. Что значит 

видеть и понимать скульптуру? Скульптура, ваяние и пластика. Скульптура и ее отличия от других видов 

изобразительного искусства. Изобразительно-выразительные средства скульптуры: пластика, объем, движение, ритм, 

светотень и цвет. Использование языка символов и аллегорий в скульптурных произведениях. Виды и жанры 

скульптуры. Характерные особенности портретного, анималистического, историко-бытового жанров и натюрморта. 

Круглая скульптура. Рельеф и его разновидности: барельеф, горельеф и контррельеф. Виды скульптуры по целевому 

назначению: монументальная, монументально-декоративная и станковая (характерные признаки). Материалы и техника 

их обработки. Выбор материала, его зависимость от авторского замысла, содержания, местонахождения произведения и 

особенностей освещения. Использование традиционных мягких и твердых материалов для создания скульптурных 

произведений. Процесс создания скульптурного произведения и его основные этапы. Высекание из камня. Лепка из 

глины, пластилина, воска или гипса. Вырезание из дерева. Гальванопластика. Ковка, чеканка и гравировка. 

Декоративно-прикладное искусство. Художественные возможности декоративно-прикладного искусства. Понятия 

декоративного и прикладного искусства. Китч. Основные критерии оценки художественных произведений декоративно-

прикладного искусства: единство пользы и красоты, историческая значимость, авторское мастерство, соотношение 

формы и содержания, необходимость и достаточность, гармоничность и естественность. Истоки возникновения и 

особенности исторического развития декоративно-прикладного искусства. Важнейшие изобразительно-выразительные 

средства: орнамент, форма, материал, цвет, ритм и симметрия. Декоративно-прикладное искусство как часть народного 

творчества. Сохранение и развитие национальных традиций. Устойчивость тем, образов и мотивов народного 

творчества. Коллективное творческое начало. Универсальность художественного языка, понятного всем народам мира. 

Виды декоративно-прикладного искусства. Связь с другими видами искусств. Монументально-декоративное искусство: 

организация предметно-пространственной среды человека (быта, жилища, архитектурных сооружений, улиц и 

площадей). Декорационно-оформительское искусство. Деление произведений декоративно-прикладного искусства по 

функциональному признаку, виду используемого материала, технике и способу изготовления. Основные способы 

производства предметов декоративно-прикладного искусства. 

Искусство дизайна. Из истории дизайна. Истоки дизайна и его развитие. Дизайн и научно-технические достижения. 

Организация выставок «промышленного искусства» и их роль в становлении и развитии дизайна. Расширение функций 

дизайнеров на рубеже XIX—XX вв. Влияние стиля модерн на развитие дизайна. Преодоление разрыва между 

индустриальным производством и сферой художественной деятельности. Появление первых дизайнерских центров в 

Германии, России и США. Баухаус: роль высшей школы художественного конструирования и индустриального 

строительства. Творческие идеи В. Гропиуса и их практическое воплощение. Судьба дизайна в России. ВХУТЕМАС — 

центр подготовки дизайнерских кадров в России. Оригинальные творческие концепции В. Кандинского, К. Малевича, Л. 

Лисицкого, В. Татлина, А. Родченко и др. Дизайн как важнейший символ цивилизации, неотъемлемый фактор жизни 

человека в современном мире. Новые грани профессии дизайнера. Художественные возможности дизайна. Методы 
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проектирования и конструирования предметной и окружающей среды по законам пользы, прочности и красоты. 

Основные функции дизайна: конструктивная, эстетическая и воспитательная. Мир современного человека — мир 

дизайна. Дизайн и декоративно-прикладное искусство: их общность и различие. Виды дизайна. Многообразие сфер 

применения дизайна в жизни современного общества. Промышленный (индустриальный) дизайн и его характерные 

черты. Дизайн среды, экологический дизайн. Графический дизайн или промышленная графика. Искусство веб-дизайна 

(оформления страницы персонального сайта в Интернете). Фитодизайн и его особая популярность в обществе. Арт-

дизайн и сферы его использования. Виды дизайна, связанные с имиджем, внешним обликом человека: визаж, дизайн 

одежды, аксессуаров и прически. Задачи дизайнера-модельера. 

Музыка как вид искусства. Музыка и мир чувств человека. Особенности восприятия музыки в различные культурно-

исторические эпохи. Античные мифы о происхождении музыки (Орфей и Эвридика, Пан и Сиринг). Музыка и характер 

ее воздействия на переживания и эмоции человека (лирическая поэзия). Музыка среди других искусств. Звук — 

«первоэлемент» музыкального искусства. Жизнь человека в мире звуков. Звуковые колебания — инфразвуки и 

ультразвуки. Понятие какофонии. Отличие музыки от других искусств, ее близость к хореографии и архитектуре. 

Сравнительный анализ картин зимнего пейзажа в лирике А. Пушкина и музыке П. Чайковского. Музыка — царица всех 

искусств. Художественный образ в музыке. Условный характер музыкального образа. Специфика художественного 

образа в музыкальном произведении. Противоречивость и неоднозначность его интерпретации. Отсутствие связи между 

музыкальным образом и предметностью реального мира, особая сила обобщения. Звуки реального мира в музыкальном 

произведении. Понятие программной музыки. Зримость и пластичность музыкального образа. Временной характер 

музыки. Существование во времени — главная особенность художественного образа в музыке. Способность 

музыкального художественного образа отражать действительность по законам реального времени. Проблема 

музыкального времени в различные культурно-исторические эпохи. От плавности и неспешности средневекового 

григорианского хорала к стремительным ритмам современности. Гротеск, массовость, коллективизм — характерные 

черты музыки XX в. Язык и форма музыкального произведения. Средства выразительности в музыке. Роль композитора 

в создании музыкального произведения. Особое значение ритма и его воздействие на человека. Метр и темп как 

основные составляющие ритма. Зависимость ритма от жанра музыкального произведения и общего характера 

предназначения музыки. Ритм как выразитель художественного образа. Форма и интонация мелодии. Национальная 

самобытность классических мелодий. Гармония в музыке, понятие ладов — особой системы организации различных по 

высоте звуков (мажорный и минорный лад). Атональная музыка композиторов Новой венской школы, ее общий 

характер и особенности звучания. Полифония и ее основные жанры. Величайшие полифонисты мира: И. С. Бах, Д. 

Шостакович и Р. Щедрин. Тембр звука. Тембр музыкальных инструментов и человеческого голоса. Понятие о 

музыкальной форме. Единство содержания и формы в музыкальном произведении. Понятие о музыкальной форме как о 

композиционном строении произведения и совокупности художественных средств, выражающих содержание, идею 

музыкального сочинения. Выбор формы музыкального произведения. Музыкальная форма и ее протяженность во 

времени («форма-процесс»). Типы музыкальных форм: вариация, рондо, сонатная форма, цикл. Подвижность и гибкость 

музыкальных форм, их способность к изменению под воздействием содержания и определенных стилевых условий. 

9 КЛАСС 

СОДРУЖЕСТВО ИСКУССТВ (35 ч) 

 

I. Синтетические искусства (12 ч) 

Пространственно-временные виды искусства. Пространственно-временные (синтетические) виды искусства. Две 

тенденции в развитии искусства: стремление к синтезу и сохранение своеобразия и самостоятельности каждого из его 

видов. Причины тяготения искусств друг к другу, их взаимное дополнение. Взаимодополнение выразительных средств 

разных видов искусства (линии, звучание, краски). Создание целостной художественной картины мира средствами всех 

искусств. У истоков теории синтеза искусств. Синкретический характер искусства первобытного человека. Идея синтеза 

искусств в эпоху Возрождения, создание сложной системы видов и жанров искусства. Идея синтеза искусств в 

творчестве немецких романтиков рубежа XVIII—XIX вв. 

Синтез искусств в храме. Синтез искусств в эпоху модерна. Практическое воплощение идеи синтеза искусств в поэзии 

Серебряного века, музыке А. Скрябина и живописи А. Лентулова. Синтетический «театр будущей эпохи» В. 

Мейерхольда. Архитектурный конструктивизм XX в. Проблема синтеза искусств в произведениях дизайна. 

Азбука театра. Театральное искусство, его особая притягательная сила. Театр как один из древнейших видов искусства. 

Истоки театра, его взаимосвязь с духовной жизнью народа, культурой и историей. Рождение театра в эпоху Античности. 

Условный характер театрального искусства. Драматургия — основа театрального искусства. Проблема правды и 

правдоподобия в театральном искусстве. Сиюминутность драматического действия и рождение сценического образа — 

главная отличительная черта театрального искусства. Зритель как активный участник происходящего на сцене. 

Синтетический характер театрального искусства. Использование музыки, танца, живописи, скульптуры, архитектуры 

(декорации), декоративно-прикладного искусства (реквизит, костюмы). Взаимосвязь театра, литературы и кино. Актер и 

режиссер в театре. Мастерство актера: умение убеждать зрителя в жизненности сыгранной им роли, включать его в 

происходящее на сцене, вызывать чувство сопереживания. Понятие об амплуа актеров (герой, комик, трагик, злодей, 

простак, влюбленный, резонер, инженю, травести). Профессия актера: от древности до современности. К. 

Станиславский об основных принципах актерской игры. Внутреннее и внешнее «перевоплощение» актера в 

сценический образ — вершина актерского искусства. Понятие «сверхзадачи» и «сквозного действия». Искусство 

«перевоплощения» в игре выдающихся актеров театральной сцены. Режиссер — профессия XX в. Его основные задачи и 

роль в создании театрального спектакля. Режиссер как интерпретатор драматургического материала. В. Немирович-

Данченко об искусстве режиссера. Актерская трактовка и режиссерская концепция. В репетиционном зале театра. 

Выдающиеся режиссеры прошлого и современности. 

Искусство оперы. Синтетический характер оперы и ее место в ряду других искусств. Опера как комплексный вокально-

инструментальный и музыкально-драматический жанр театрального искусства. Соединение драматургии и хореографии 
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(балет), изобразительного искусства (костюмы, грим, декорация) и музыки. Италия — родина оперы. «Дафна» и 

«Эвридика» Я. Пери — пролог к дальнейшему развитию оперного искусства. От «drama per musica» к французской 

опере-серии Ж. Б. Люлли. Основные оперные жанры. Опера-буффа (комическая опера) и ее национальные 

разновидности. Лирическая опера. Опера-сказка. Лейтмотив. Сольная ария (ариозо) как основная вокальная форма 

классической оперы. Роль хорового пения в осуществлении авторского замысла и организации сценического действия. 

Выдающиеся реформаторы оперной сцены: К. В. Глюк, Д. Верди, Р. Вагнер, М. Мусоргский, Э. Уэббер. 

В мире танца. Танец — один из древнейших видов искусства, его место в жизни человека. Религиозные верования как 

одна из причин возникновения танца. Танец в искусстве древних цивилизаций, его эволюция в различные культурно-

исторические эпохи. Место танца в ряду других искусств. Хореография. Танец и пляска, их основные различия. 

Условный характер искусства хореографии. Средства выразительности танца. «Живая пластика» человеческого тела как 

основной материал для создания танцевального образа. Движения и позы, темп и ритм, мимика и жесты, композиция — 

важнейшие элементы танца. Многообразие искусства хореографии. Основные виды танца: сценический и фольклорный. 

Классический танец и его разновидности. Эстрадный танец и танец модерн. Бальные и характерные танцы. 

Эмоциональное воздействие хореографического искусства на зрителей. 

Страна волшебная — балет. Балет как вид музыкально-театрального искусства, воплощенного в хореографических 

образах. Понятия «танец» и «балет», их главные различия. Единство танца и пантомимы, музыки и поэзии, скульптуры 

и пластики движений, живописных построений кордебалета и элементов декоративности. Классический танец — основа 

балетного искусства. Сочетание танцевальных движений Античности, элементов придворного этикета, народных 

танцевальных движений, пластических мотивов живой природы. Адажио и аллегро — основные жанры классического 

танца. Роль поэтической метафоры и обобщения в создании художественного образа классического танца. Что можно 

выразить и передать на языке балетного искусства? Возникновение балета в эпоху Возрождения, следование традициям 

итальянской комедии дель арте. Смена стилей и направлений в истории балетного искусства. Ж. Новер — выдающийся 

реформатор балетного искусства. От дивертисмента — к современному балетному спектаклю. Развитие национальных 

традиций в искусстве балета. Из истории русского балета. Выдающиеся деятели балетного искусства. 

Искусство кино. День рождения десятой музы — Кино. Стремление художников прошлого передать иллюзию 

движения. Кинематограф — искусство, рожденное научно-технической революцией. Фотографическая природа кино. 

От «живых фотографий» немого кино к впечатлениям современного зрителя. Специфика киноязыка. Искусство кадра и 

монтажа, план, ракурс. Искусство, объединяющее изображение, звук (слова, музыку) и действие. Новые технологии и 

горизонты современного киноискусства. Место кино в ряду других искусств. Обогащение кино средствами 

традиционных и новейших искусств. Выдающиеся актеры и режиссеры кино. На съемочных площадках, в павильонах и 

мастерских киностудий. Фильмы разные нужны... Виды кино и их жанровое разнообразие. Документальное кино как 

вид кинематографа, основанный на съемках реальных событий. Создание кинохроники, ее любимые образы и сюжеты. 

Документальное кино как средство массовой информации. Выдающиеся мастера документального кино. Жанры 

документального кино: публицистическое, научно-популярное и учебное. Анимационное (мультипликационное) кино, 

его рисованные, живописные или кукольные образы. Любимые «герои» мультипликации. Использование принципа 

покадровой съемки. Новейшие технологии анимации. Шедевры мировой мультипликации. Художественное (игровое) 

кино. Традиционные жанры игрового кино: эпопея, роман, повесть, драма и мелодрама, трагедия, комедия и 

трагикомедия, исторический и приключенческий фильм. Популярные жанры современного кино: фэнтези, детектив, 

фильм ужасов, фильм-катастрофа, триллер, боевик или фильм действия (экшн), вестерн, мюзикл, «мыльная опера». 

Шедевры отечественного и зарубежного игрового кино. Экранные искусства: телевидение, видео. Экранные искусства 

— важнейшие средства массовой информации. Синтетическая природа экранных искусств. Использование средств 

художественной выразительности других видов искусств. Телевидение, его возникновение и этапы развития. «Закон 

непосредственных человеческих контактов» — главная отличительная особенность телевидения. Кинематограф и 

телевидение. Роль режиссера на телевидении. Основные циклы телевизионных передач: информационные и 

общественно-политические, художественные и публицистические, научно-популярные и учебно-познавательные, 

спортивные, детские и развлекательные. Феномен многосерийных телевизионных фильмов. Наши любимые 

телесериалы. Современное телевидение и его образовательный потенциал (интеллектуальное и художественно-

творческое развитие, культурный досуг). Особенности телевизионного изображения подвижных объектов, принцип 

последовательной трансляции элементов изображения. Ресурсы цифрового телевидения в передаче перспективы, 

светотени, объема. Основные жанры видео: видеоклипы, видеофильмы, рекламные видео-ролики. Специфика их 

создания, связь с киноискусством. Последние достижения видеоарта. Любимая видеотека. Эстетическое воздействие 

телевидения на человека. 

Мультимедийное искусство. Компьютер как инструмент художника. Влияние технического прогресса на традиционные 

виды искусства. Виды компьютерного искусства. Использование компьютера для синтеза изображений, обработки 

визуальной информации, полученной из реального мира. Процесс создания компьютерной музыки. Компьютер как 

музыкальный инструмент, интерпретатор, импровизатор и сочинитель музыки на основе программных алгоритмов. 

Компьютерная графика как область художественной деятельности человека. Ее использование в полиграфической 

промышленности, рекламном бизнесе, создании спецэффектов в кинематографе, заставках телепрограмм и видеоклипах. 

Компьютерная графика и архитектурное проектирование. Основные компьютерные программы, используемые для 

оформления и верстки книг и журналов. Компьютерная анимация — сочетание компьютерного рисунка и движения. 

Синтетическая природа компьютерной анимации. Специфика создания трехмерных анимационных фильмов. 

Мультимедиа. Соединение возможностей двухмерной и трехмерной графики, музыки, кино и книги. Интерактивный 

перформанс как произвольное и творческое использование технических возможностей компьютера. Активное участие 

пользователя в процессе создания «виртуальной реальности». Интерфейс как аналог мастерской художника (фотографа, 

живописца-графика, дизайнера). Трехмерная графика З. Рыбчинского. Компьютерные игры, их особая популярность и 

зрелищность. Веб-дизайн. Создание интернет-сайтов как образец нового направления творческой деятельности. 

Специфика разработки и размещения (публикации) интернет-сайтов. Особенности навигации в пространстве Интернета. 
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Зрелищные искусства: цирк и эстрада. Синтетический характер зрелищных искусств и их роль в жизни человека. Цирк 

как одно из древнейших искусств мира. От римского Колизея к цирку XX столетия. Объединяющее начало циркового 

искусства, его непреходящее значение в жизни человека. Новейшие достижения современного циркового искусства. 

Цирковое искусство — синтез клоунады, акробатики, эквилибристики, музыкальной эксцентрики и иллюзиона. 

Выдающиеся «звезды» манежа. Эстрада как вид искусства. Использование малых форм драматургии, вокального и 

драматического искусства, музыки, хореографии, цирка. Объединяющая роль конферанса или несложного сюжета в 

создании эстрадных шоу-программ и концертов. 

II. Под сенью дружных муз... (23ч) 

Изобразительные искусства в семье муз. Живопись и скульптура, содружество «молчаливых искусств». 

Созерцательность живописи и драматизм скульптуры. Роль цвета в скульптуре и живописи. Художественная близость 

античной скульптуры и живописи (раскраска статуй, пластичность героев в вазописи). Культ пластики в живописи 

Ренессанса. Графическая основа живописи на примере первобытных наскальных росписей, ранних античных и 

средневековых миниатюр. Союз живописи и скульптуры с декоративно-прикладным искусством. Живопись и 

художественная фотография, сходство и различия. Воздействие живописи на искусство фотографии. Постепенное 

освоение фотохудожниками метафорического языка живописи. Изобразительные искусства и танец. Экспрессия танца в 

изобразительном искусстве Античности. Танец в скульптуре и живописи Индии. Народный танец в картинах П. 

Брейгеля («Крестьянский танец») и Ф. Малявина («Вихрь»). Э. Дега — «живописец танцовщиц». «Музыкальность» 

живописи. «Почетный досуг» в обществе музыканта в эпохи Античности и Возрождения. «Певцы изящества и красоты» 

в живописи XVII—XVIII вв. Диалог любви и музыки. Натюрморты с музыкальными инструментами в творчестве 

художников XX в. 

Художник в театре и кино. Театральный художник и его особая роль в создании художественного образа спектакля 

Театральный художник — интерпретатор авторского замысла и главной идеи спектакля. Искусство сценографии. 

Основные компоненты театрально-декорационного искусства: декорации, костюмы, грим, бутафория, реквизит. 

Использование аудио-, видео- и компьютерных технологий. Театрально-декорационное искусство — изобразительная 

режиссура спектакля. Зависимость изобразительного решения спектакля от его вида и жанра. Особенности декораций в 

драматическом, музыкальном и кукольном театре. Процесс создания художественного оформления спектакля: от 

эскизов и макетов к выбору окончательного решения. Из истории театрально-декорационного искусства, основные 

этапы его развития. Достижения и выдающиеся мастера театрально-декорационного искусства. Богатейшая «палитра» 

современной системы художественного оформления спектакля. Художник в кино и его творческое содружество с 

автором литературного сценария, режиссером и оператором. Художник-постановщик как создатель пространственной 

среды фильма, его роль в создании визуального и художественного образа кинофильма. Художники по костюмам, 

декораторы, бутафоры, гримеры и постижеры. Кинодекорации и их отличие от театральных. Павильонные декорации и 

натура. Выдающиеся мастера — художники кино. 

Архитектура среди других искусств. Архитектура и изобразительное искусство. Союз архитектуры и скульптуры в 

искусстве Древнего Египта и Греции. Статуя в гробнице фараона и в храме античного божества. Самостоятельное 

значение монументальной скульптуры в архитектурном оформлении пространства. Скульптура как конструктивный 

архитектурный элемент (атланты, кариатиды). Сближение архитектуры с монументальной живописью. Готический 

собор как синтез изобразительных искусств и архитектуры. Познавательная, художественная и архитектоническая 

функция скульптуры в готическом храме. Витражи, фрески, мозаика и их роль в декоративном оформлении собора. 

Контраст между внешней суровостью и великолепием внутреннего убранства в византийском и древнерусском 

зодчестве. Роль иконостаса в организации архитектурного пространства. Живопись в архитектуре барокко. «Живопись, 

поглотившая архитектуру», в творчестве мексиканских художников-монументалистов. Архитектура — «застывшая 

музыка», «каменная симфония», «музыка в камне». Родство архитектуры и музыки. Музыка форм и линий. Архитектура 

и театральное искусство. Поиски и эксперименты в театральном и строительном искусстве XX в. Идея создания 

универсального театра. Декорационная архитектура. 

Содружество искусств и литература. Литература как универсальная форма эстетического познания и освоения мира. 

Литература и живопись. «Живописность» литературы и «повествовательность» живописи. Конкретность живописи и 

абстрактность слова. Феномен китайской и японской живописи. Способы создания художественного образа в живописи 

и литературе. Поэты-художники в истории мирового искусства. Графика — «самая литературная живопись». Единство 

слова и изображения. Особенности трактовки литературных образов в произведениях книжной графики. Мастера и 

шедевры книжной иллюстрации. Литература и скульптура. Скульптурный образ как источник вдохновения для поэта и 

писателя. Литература и музыка. Общность поэзии и музыки (ритмическая организация, паузы, рифмы, звукопись, 

мысль, чувство). Способность передавать в звуке и слове эмоциональное состояние человека. Особенности воплощения 

вечных проблем жизни в музыке и литературе: любовь и ненависть, война и мир, личность и общество, жизнь и смерть, 

возвышенное и земное. Музыкальные страницы литературных произведений. Музыкально-поэтические жанры. Поэты-

музыканты. Литература в театре и кино. Литературная пьеса — основа драматического спектакля. Специфика развития 

действия в литературном произведении и театральном спектакле. Лучшие театральные постановки последних лет на 

сюжеты литературных произведений. «Кино — видимая литература», их общность и различие. Любимые экранизации 

художественной классики. 

Музыка в семье муз. Воздействие музыки на изобразительное искусство. Музыка и живопись. Искусство «видеть» 

музыку и «слышать» живопись. Музыка, звучащая с полотен художников. «Музыкальность» живописи. Колорит и ритм 

— музыкальное начало живописи. Передача лирического чувства колористическими и ритмическими средствами. 

Полифонический характер музыки. «Живописная» музыка. Музыка — «невидимый танец», а танец — «немая музыка». 

Ведущая роль музыки в придворном театре французского классицизма. Сценический танец Айседоры Дункан: единство 

музыки и хореографии, сходство с греческой скульптурой. Композитор в театре и кино. Роль композитора в создании 

сценического и кинематографического образов. Музыка как средство создания эмоциональной атмосферы театрального 

спектакля и кинофильма. Музыкальная тема как лейтмотив или фон драматического спектакля и кинофильма, 
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важнейшее средство раскрытия внутреннего мира героев. Романтическая мелодрама в отечественном и зарубежном 

театре. Единство драматического действия и музыки. Жанр водевиля и его особая популярность в русском театре XIX в. 

Создание комического или трагического эффекта средствами музыки. Любимые мелодии театральных спектаклей. 

Иллюстративный характер киномузыки на ранних этапа становления и развития кинематографа. Содружество 

режиссера и композитора. Мастера отечественной музыкальной комедии. «Музыкальный сценарий». Жанр 

киномюзикла в отечественном и зарубежном кинематографе. Любимые мелодии отечественного кино. Саундтреки к 

популярным отечественным и зарубежным фильмам. 

Когда опера превращается в спектакль. Содружество композитора и дирижера, режиссера и актеров-исполнителей, 

писателя и художника, хормейстера, балетмейстера и концертмейстера в создании оперного спектакля. Опера и ее 

литературный первоисточник. Обращение к шедеврам мировой литературной классики. Исторический роман и опера. 

Музыкальная драматургия оперного спектакля. Музыкальный драматург (режиссер) и его роль в организации 

сценического действия (сочинение мизансцен, определение стилистики, назначение актеров-исполнителей и работа с 

ними, обсуждение эскизов декораций с художником-оформителем, организация репетиций). Роль художника в 

оформлении оперного спектакля. От знакомства с либретто — к эскизам, изготовлению макетов и декораций. 

Специфика декораций в оперном спектакле. Основные функции дирижера в оперном спектакле. Организация работы с 

оркестром. Оперный и драматический актер, черты сходства и отличия. Певческий голос актера — инструмент, 

воспроизводящий музыку, его роль в создании сценического образа. Выдающиеся оперные певцы. 

В чудесном мире балетного спектакля. Балетный спектакль — содружество танца и пантомимы, музыки и драмы, 

актерского мастерства, литературы, скульптуры и живописи. Композитор и балетмейстер — главные творцы и создатели 

балетного спектакля. Выдающиеся хореографы современности. Музыка — душа танца, важнейшее средство создания 

балетного образа. «Балет — та же симфония». П. Чайковский как музыкальный реформатор балетного искусства. Балет 

и литература. Либретто — словесный эскиз будущего спектакля, его роль в определении главной идеи, сюжета и 

характеров героев. Обращение к шедеврам мировой литературной классики различных жанров. Образы балета в поэзии 

А. Пушкина. Балет и изобразительное искусство. Балет — «ожившая скульптура», «самое красноречивое из зрелищ». 

Балет И. Стравинского «Жар-птица» как синтез музыки и изобразительной пластики. Танец В. Нижинского — реальное 

воплощение авторского замысла. «Жизнь в танце» лучших исполнителей искусства балета. Музыка красок в балетном 

спектакле. Роль декораций и костюмов в создании зримого облика балетного спектакля. Л. Бакст как один из самых 

«балетных» художников. Художники-декораторы современности. Основные вехи балетного костюма: от пышных 

нарядов придворного танца к современным силуэтам. Художники-модельеры современности. На премьере в 

драматическом театре. Литературный источник драматического спектакля. Обращение к мировой классике и 

произведениям современных драматургов. Использование литературных произведений различных жанров. Писатель — 

сорежиссер спектакля. Постановки пьес А. Чехова в истории драматического театра. Режиссерский замысел и основные 

этапы его осуществления. Драматургический конфликт — основа сценического действия. Определение конфликта — 

начало работы режиссера над постановкой спектакля. Создание актерского коллектива, совместные поиски 

оригинальных трактовок в решении сценического образа. Роль репетиций в создании слаженного коллектива актеров и 

наиболее полного воплощения авторского замысла. Репетиции знаменитых мастеров режиссуры. Мастерство в создании 

мизансцен. Организация массовых сцен. Генеральная репетиция спектакля. Роль театрального художника и композитора 

в создании художественного образа драматического спектакля. Премьера драматического спектакля — итог 

плодотворной деятельности, праздник всего театрального коллектива. Любимые постановки драматического театра. 

Как рождается кинофильм. Создание кинофильма — коллективный художественно-творческий процесс. Основные 

этапы работы над фильмом: подготовительный, съемочный, монтажно-тонировочный. Роль сценариста в создании 

кинофильма. От «эмоционального» и «жесткого» сценария — к литературному. Литературный сценарий — «зримая 

проза» будущего кинофильма. Отражение в нем характеров и взаимоотношений героев, общей атмосферы и настроения 

фильма. Литературный сценарий в творческом преломлении режиссера, художника, оператора и актера. Кинорежиссер 

— создатель и организатор единого художественного процесса. Содружество режиссера и сценариста, создание 

режиссерского сценария (покадровая запись съемок, метраж каждой сцены, характер освещения, особенности работы 

оператора). Съемочный и монтажный период фильма. Особенности озвучивания (запись «чистого звука» и шумов). 

Мастерство кинооператора в создании зримого образа фильма. Выбор съемочной техники, специальных эффектов и 

ракурсов. Изобразительное искусство — источник операторского мастерства. Живописные основы создания кадра. 

Особенности съемки на натуре и в павильоне с декорациями. Художественные средства выразительности: неожиданный 

ракурс, укрупнение детали, специальное освещение. Использование приема «субъективной камеры». Слагаемые 

актерского мастерства. Специфика работы актера в кино. Актерская кино- проба. Роль каскадеров в процессе съемок 

фильма. «Звезды» мирового кинематографа. Продюсер и его роль в создании кинофильма (участие в организации 

финансирования, отборе творческого коллектива, вопросы рекламы и будущего проката). 

Взаимодействие искусств в будущем. Дальнейший процесс взаимопроникновения смежных искусств. Искусство в 

современном информационном пространстве: способ познания действительности, воплощение духовных ценностей и 

часть культуры человечества. Новые горизонты рекламы, промышленного и бытового дизайна. Научные достижения 

современности и их использование в создании произведений искусства. Компьютерное искусство как объединяющее 

начало в перспективном развитии отдельных видов искусства. Компьютер на службе архитектурного проектирования, 

создания театральных декораций, мультипликации, музыкальных клипов. Возможности электронной музыки в передаче 

различных звуковых эффектов (сочинение, исполнение, импровизация). Цифровая фотография и ее новые технические 

возможности. Интернациональный характер и расширение границ современного искусства. Обращение к вечным 

проблемам бытия и актуальным вопросам настоящего и будущего. Кино XXI в. Создание Академии дигитального 

(цифрового) Голливуда. Зритель как творческий соавтор фильма. Видеоарт и экспериментальный кинематограф. 

Будущее эстрады и шоу-бизнеса. Новые сюрпризы и неожиданные парадоксы искусства нового тысячелетия. 

Художественное творчество — залог успешного развития искусства в будущем. Вечная и неослабевающая роль 

художника-творца. 
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