
Аннотация к рабочей программе по русскому языку 

 

Пояснительная записка 

 

      Рабочая программа по русскому языку составлена на основе  

- федерального компонента  Государственного стандарта основного общего образования 

- примерной программы основного общего образования по русскому языку 

- авторской программы для общеобразовательных учреждений 

 «Русский язык. 5-9 классы» под редакцией М.Т.Баранова, Т.А.Ладыженской, Н.М.Шанского, М., 

«Просвещение»,2011г. 

 

      Выбор авторской программы мотивирован тем, что она 

- рекомендована  Министерством образования РФ для общеобразовательных классов; 

- соответствует стандарту основного общего образования  по русскому языку, социальному заказу 

родителей; 

- построена с учётом принципов системности, научности, доступности и преемственности; 

- способствует развитию коммуникативной компетенции учащихся; 

- обеспечивает условия для реализации практической направленности, учитывает возрастную 

психологию учащихся. 

      Программа включает следующие разделы: 

- пояснительную записку; 

- основное содержание с распределением учебных часов; 

- учебно-тематический план; 

- требования к уровню подготовки обучающихся; 

- список литературы и средства обучения; 

- календарно-тематическое планирование. 

 

    Учебники: 

 «Русский язык. 6 класс». Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранов и др. М. «Просвещение», 2013г. 

       

    Общая характеристика учебного предмета 

       Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является средством 

общения  и формой передачи информации, средством хранения и усвоения знаний, частью духовной 

культуры русского народа, средством приобщения к богатствам русской культуры и литературы. 

       Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального 

общения и консолидации народов России. 

       Владение родным языком , умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации  

являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют  достижения человека 

практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся 

условиям современной жизни. 

        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 

учащихся, развивает их 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. 

         Курс русского языка для основной школы направлен на совершенствование речевой деятельности 

учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и особенностях его 

употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм русского литературного 

языка, речевого этикета. 

 

       Цели обучения русскому языку 

       Преподавание русского языка в основной школе направлено на достижение следующих целей: 



- совершенствование  речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное владение  русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его 

использования; 

- обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся,  развитие готовности и 

способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

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

ситуациях общения; о стилистических ресурсах, об основных нормах русского литературного языка; о 

русском речевом этикете; 

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

с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений  работать с текстом, 

осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

- воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как духовной 

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

воспитание интереса и любви к русскому языку; 

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

        

        Специальной целью преподавания русского языка в школе является  формирование  языковой, 

коммуникативной, лингвистической, культуроведческой компетенции учащихся. 

       Языковая компетенция , то есть осведомлённость школьников в системе родного языка, 

реализуется  в процессе решения следующих  познавательных задач: 

- формирования у учащихся  научно-лингвистического мировоззрения; 

- вооружения их основами знаний о родном языке (его устройстве и функционировании); 

- развития языкового и эстетического идеала, т.е. представления о прекрасном в языке и речи. 

        Коммуникативная компетенция, т.е. осведомлённость школьников в особенностях  

функционирования родного языка в  устной и письменной форме, реализуется в процессе решения 

следующих  практических задач: 

- формирования прочных орфографических и пунктуационных  умений и навыков ( в пределах 

программных требований); 

- овладения нормами русского литературного языка и обогащения словарно запаса  и грамматического 

строя речи учащихся; 

- обучения школьников  умению связно излагать свои мысли в устной и письменной форме. 

        Лингвистическая компетенция – это знания учащихся о самой науке «Русский язык», её 

разделах, целях научного изучения языка, элементарные сведения о её  методах, об этапах развития, о 

выдающихся учёных, сделавших открытия в изучении русского языка. 

       Культуроведческая компетенция – это 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. 

       Вместе с тем  «Русский язык»  выполняет и  общепредметные задачи. 

Общепредметными задачами  работы по русскому языку являются: 

- воспитание учащихся средствами данного предмета; 

- развитие логического мышления школьников; 

- обучение их умению самостоятельно пополнять знания по русскому языку; 

-  формирование общеучебных умений – работа с книгой, со справочной литературой, 

совершенствование навыков чтения и т.д. 

 

   Содержание обучения  русскому языку 

Программа содержит: 

- отобранную в соответствии с задачами обучения  систему понятий из области фонетики, лексики и 

фразеологии, морфемики и словообразования, морфологии, синтаксиса и стилистики русского 

литературного языка, а также некоторые сведения о роли языка в жизни общества, о языке как 

развивающемся явлении и т.д. 

- речеведческие понятия, на которых строится работа по развитию связной речи учащихся,- 

формирование коммуникативных  умений и навыков; 

- сведения об основных нормах русского литературного языка; 

- сведения о графике, об орфографии и пунктуации; 



- перечень видов орфограмм и названий пунктуационных правил. 

        Кроме перечисленных знаний о языке и речи, программа включает перечень орфографических, 

пунктуационных и речевых умений и  навыков, которыми должны овладеть учащиеся. 

 

   Виды и формы контроля 

- диктант ( объяснительный, предупредительный, графический, «Проверяю себя», выборочный, с 

грамматическим заданием, словарный, творческий, свободный, с языковым анализом текста, по памяти, 

комментированный); 

- сочинение ( по картине, по воображению, по данному сюжету, на материале жизненного опыта, по 

наблюдению, на  выбранную тему, на основе услышанного); 

- изложение ( выборочное, сжатое, подробное, с элементами сочинения); 

- тест; 

- высказывания на лингвистическую тему ( устные и письменные); 

- комплексный анализ текста. 

 

   Требования к уровню подготовки учащихся по предмету 

6 класс 

1.Учащиеся должны знать определения основных изучаемых в 6 классе языковых единиц, 

речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, 

приводя нужные примеры. 

2. К концу 6 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: 

- производить словообразовательный разбор слов с ясной структурой, морфологический разбор 

изученных в 6 классе частей речи, синтаксический разбор предложений с двумя главными членами и с 

одним главным членом, выраженным безличным глаголом; 

- с помощью толкового словаря выяснять нормы употребления слова; 

- соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала. 

По орфографии 

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

изученными орфограммами; находить и исправлять орфографические ошибки; 

- правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами, изученными в 6 классе. 

По пунктуации 

- находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделять знаками препинания, 

обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в предложении в соответствии с изученными 

правилами. 

По связной речи 

- составлять сложный план; 

- подробно, сжато и выборочно излагать повествовательные тексты с элементами описания помещения 

и пейзажа; 

- собирать и систематизировать материал к сочинению с учётом темы и основной мысли; 

- описывать помещение, пейзаж, составлять рассказ на основе услышанного и по воображению; 

- совершенствовать содержание и языковое оформление  своего текста (в соответствии с изученным 

языковым материалом). 

       Уметь грамотно и чётко отвечать на вопросы по пройденному материалу; выступать по заданной 

теме. 

       Уметь выразительно читать письменный (прозаический и поэтический) текст. 

 

Таблица тематического распределения часов 

 

№

п\

п 

 

Разделы, темы 

Количество часов  

Примерная или 

авторская программа 

Рабочая программа 

по классам 

6 класс 

1. 

 

 

 

 

Язык-важнейшее средство общения. 

Русский язык-один из развитых языков мира. 

Русский язык как развивающееся явление. 

Функции русского языка в современном мире. 

Международное значение русского языка. 

2 ч. + 1ч. 

1 ч. 

1 ч. 

1 ч. 

1 ч. 

 

 

 

1 ч. 



2. 

3. 

4. 

 

5. 

 

6. 

7. 

8. 

 

9. 

Повторение. 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 

Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография. 

Культура речи. 

Лексика.  

Культура речи. 

Морфемика. Орфография. Культура речи. 

Морфология. 

Орфография. 

Культура речи. 

Общие сведения о языке. 

Повторение 

Итого: 

48ч.+11ч. 

140ч.+32ч. 

15ч.+3ч. 

 

18ч.+5ч. 

 

46ч.+ 8ч. 

177ч.+55ч. 

 

 

3 ч. 

35ч.+9ч. 

 

Учебно – методическая литература: 

1.Программа общеобразовательной школы. Русский язык, 5 – 9 классы. \ Авторы программы: 

М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Н.М.Шанский, М., «Просвещение», 2010г. 

2.Богданова Г.А. Уроки русского языка в 6 классе. Книга для учителя . 

М., «Просвещение», 2005г. 

3.Богданова Г.А. Сборник диктантов по русскому языку в 5 – 9 классах. 

М., «Просвещение», 2005г. 

4.Соколова Г.П. Уроки русского языка в 6 классе. М., «Просвещение», 1993г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе по литературе  

 

6 класс 

Рабочая программа по литературе для 6 класса составлена на основе следующих документов, 

определяющих содержание литературного образования в основной общей школе: 

Федерального компонента государственного стандарта общего(полного) образования (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004,№ 1089); 

Примерной программы основного общего образования по литературе; 

Программы по литературе для общеобразовательных учреждений «Литература 5-11 классы», под 

редакцией В.Я. Коровиной (М.: Просвещение, 2006), допущенной Министерством образования и науки 

РФ; 

Учебного плана МАОУ  «Нижнеаремзянская СОШ» на 2014-2015 учебный год. 

 Рабочая программа содействует сохранению единого образовательного пространства, не 

сковывая при этом творческой инициативы учителей, и предоставляет широкие возможности для 

реализации различных подходов к построению учебного курса. 

Обучение ведется по учебнику: 

Коровина В.Я. Литература. 6 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 ч. 

М.: Просвещение, 2010. 

 

Программно-методический комплекс по литературе для общеобразовательных школ под 

редакцией В.Я.Коровиной соответствует требованиям государственного стандарта общего образования. 

Данный учебный комплекс рекомендован Министерством образования и науки Российской Федерации 

и входит в федеральный перечень учебников. УМК, в целом, позволяет реализовать цели литературного 

образования, сформировать ведущие компетенции литературного образования, обеспечивает уровень 

подготовки учащихся в соответствии с предъявляемыми требованиями.  

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, 

дает конкретное распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность 

изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, 

логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет минимальный набор 

сочинений. 

Рабочая программа  распределяет учебный материал по отдельным классам: выделяя три этапа 

литературного образования на ступени основного общего образования: 

6 класс 

На этом этапе 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. 

 

Цель литературного образования: 

 воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, 

гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры; 

 развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания авторской 

позиции; формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду других искусств, 

потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; развитие устной и письменной 

речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

 овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением 

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

произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; грамотного использования 

русского литературного языка при создании собственных устных и письменных высказываний. 



 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе решения следующих задач: 

 развитие способности формулировать и аргументированно отстаивать личностную 

позицию, связанную с нравственной проблематикой произведения; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации художественного текста, 

предполагающих установление связей произведения с исторической эпохой, культурным контекстом, 

литературным окружением и судьбой писателя; 

 постижение системы литературных родов и жанров, а также художественных 

направлений. 

 

Обязательным  является выделение часов на развитие речи: в 6 классах учащиеся должны за 

учебный год написать 9 сочинений (из них 5 аудиторных сочинения). 

 

Результаты освоения курса 

Учащиеся должны знать: 

- авторов и содержание изученных художественных произведений; 

- основные теоретические понятия, предусмотренные программой: фольклор, устное и 

творчество; жанры фольклора; постоянные эпитеты, гипербола, сравнение; летопись на представления); 

роды литературы: эпос, лирика, драма; жанры литературы (начальные представления); баллада 

(начальные представления); литературная сказка; стихотворная и прозаическая ре рифма, способы 

рифмовки; метафора, звукопись и аллитерация; фантастика в литературном произведении, юмор; 

портрет, пейзаж, литературный герой; сюжет, композиция литературного произведения; драма как род 

литературы (начальные представления), автобиографичность литературного произведения (начальные 

представления). 

 

Учащиеся должны уметь: 

- выразительно читать эпические произведения за героя и за автора; 

- сопоставлять элементы художественных систем разных авторов и определять их 

художественное своеобразие; 

- сопоставлять сюжеты и характеры героев разных авторов и определять их художественное  

своеобразие; 

- перейти от личных читательских оценок к пониманию авторского отношения к герою, с 

жизни; 

- видеть логику сюжета и обнаруживать в ней идею произведения; 

- определять тональность повествования, роль рассказчика в системе художественного 

произведения; 

- сопоставлять эпизод книги с его интерпретацией в других видах искусства (иллюстрации 

художников к одному произведению, разные киноверсии одной книги); 

- сочинять юмористический рассказ (или его фрагмент) по заданной модели; 

- использовать различные формы пересказа (с составлением планов разных типов: с  

изменением лица рассказчика и др.); 

- создавать творческие работы, которые связаны с анализом личности героя: письма; 

журналы, автобиографии и т.п.; 

- отличать стихи от прозы, пользуясь сведениями о стихосложении. 

 

Формы контроля 

Контрольные работы (тесты с вариантом выбора ответа), сочинения. 

 

Учебно-методический комплекс под редакцией В.Я.Коровиной не нарушает преемственности, 

имеет завершенную линию и соответствует целям и задачам обновленного содержания литературного 

образования в условиях перехода на новый образовательный стандарт. 

 Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетами для учебного предмета «Литература» на этапе основного общего образования являются: 

выделение характерных причинно-следственных связей; 

сравнение и сопоставление; 



умение различать понятия: 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. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

отводит 385 часов для обязательного изучения учебного предмета «Литература» на этапе основного 

общего образования. В 5, 6, 7, 8 классах выделяется по 68 часов (из расчета 2 учебных часа в неделю), в 

9 классе – 102 часов (из расчета 3 учебных часа в неделю). 

Рабочая программа для 6 класса рассчитана на 68 учебных часов, из расчета 2 часа в неделю. 

 

Учитель русского языка и литературы: Р.Х.Измайлова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по английскому языку.  

Пояснительная записка. 

Рабочая программа по английскому языку для 6 класса составлена на основе следующих 

нормативных документов: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного  общего образования по 

иностранному языку. 

2. Программы основного общего образования по английскому языку В.П.Кузовлева 

Основной целью обучения английскому языку на ступени основного общего образования 

является развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих: 

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной: 

- речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); 

- языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, сферами и ситуациями 

общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли 

в родном и изучаемом языке; 

- социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям страны 

изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся 6 класса; формирование умения представлять свою страну, ее 

культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

-  компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и передаче информации; 

- учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных умений; 

ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и 

культур, в том числе с использованием новых информационных технологий; 

- развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального 

самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного 

отношения к проявлениям иной культуры. 

Согласно требованиям федерального компонента государственного стандарта, предметное содержание 

речи для 6 класса включает в себя такие темы, как:  

1. Взаимоотношения  в семье, с друзьями.  Внешность.  Досуг и увлечения (спорт, музыка, посещение 

кино/театра/парка/аттракционов).  Покупки.  Переписка. 

2. Школа и  школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним.  Каникулы и их проведение и их 

проведение в различное время года. 

3. Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, климат, погода, 

столицы, их достопримечательности. Городская/сельская среда   проживания школьников. 

 4. Здоровье и личная гигиена. Защита окружающей среды. 

Учебный план 

№ 

раздела 

(юнита) 

Название темы Количество 

часов 

Источники информации учебника 

Таблица соответствий английских и 

русских звуков – р. 218-219 

Памятки – р.220-221 

Irregular Verbs – p.222 

Linguistic and cultural guide – p.223-233 

Vocabulary – p.234 -252 

Scripts – p. 253-256  

1. What do you look like? 13 

2. What are you look 

like? 

14 

3. Home, sweet home 11 

4. Do you like shopping? 12 

5. Does your health 

depend on you? 

16 

6. Whatever the 

weather… 

12 

7. What are you going to 

be? 

24 

 

ИТОГО 

  

102 



Место предмета иностранный язык в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

отводит 102  часов для обязательного изучения иностранного языка в 6 классе по 3 часа в неделю.  

Данная рабочая,  программа разработана с целью заложить прочную основу для среднего и старшего 

этапов обучения английскому языку путём формирования у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов  деятельности и ключевых компетенций в следующих направлениях: 

использование учебных умений, связанных со способами организации учебной деятельности, 

доступным учащимся и способствующих самостоятельному изучению английского языка и культуры 

англоговорящих стран; а также развитие специальных учебных умений: нахождение ключевых слов при 

работе с текстом, их семантизация на основе языковой догадки, словообразовательный анализ, 

выборочное использование перевода; умение пользоваться двуязычными словарями; участвовать в 

проектной деятельности межпредметного характера.  

Языковые знания и навыки 

Графика и орфография 

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения,  и навыки их 

применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

 

Фонетическая сторона речи 
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка; соблюдение 

правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на смысловые группы. Соблюдение 

правильной интонации в различных типах предложений.  

Формирование и дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу. 

 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лексических 

средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения.  600 лексических единиц 

включают  наиболее распространенные устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-

клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка.Развитие навыков их 

распознавания и употребления в речи. 

 Расширение потенциального словаря за счет интернациональной лексики и овладения новыми 

словообразовательными средствами: 

1) аффиксации:  

глаголы с префиксами re- (rewrite);  

существительныессуффиксами –ness (kindness),-ship (friendship), -ist (journalist), -ing  (meeting); 

прилагательныессуффиксами  -y (lazy), -ly (lovely), -ful (helpful), -al (musical), -ic (fantastic), -ian/an 

(Russian), -ing (boring), -ous (famous),  префиксом un- (unusual); 

наречия с суффиксом –ly (quikly); 

числительныессуффиксами –teen (nineteen), -ty (sixty), -th (fifth); 

2) словосложения: существительное +существительное (football); 

3) конверсии: (образование  существительных от неопределённой формы глагола – tochange – change). 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

 

Грамматическая сторона речи 
 Расширение объёма значений грамматических средств, изученных в 5 классе,  и овладение 

новыми грамматическими явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи нераспространённых и 

распространённых  простых предложений, в том числе: 

- с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке 

(Wemovedtoanewhouselastyear);  

- предложения с начальным It и с начальным There + tobe (It’scold.It’sfiveo’clock.It’s interesting. It 

was winter. There are a lot of trees in the park.);  

- сложносочинённых предложений с сочинительными союзами and, but, or; 

- сложноподчинённыхпредложенийссоюзамиисоюзнымисловами what, when, why, which, that, 

who, if, because, that’s why, than, so; 

- условныхпредложенийреального (Conditional I – If  I see Jim, I’ll invite him to our school party) 



инереальногохарактера (Conditional II – If I were you, I would start learning French);  

- всех типов вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, Future, PastSimple, PresentPerfect, PresentContinuous); 

- побудительных предложений в утвердительной (Becareful!) и отрицательной (Don’tworry!) 

форме. 

 Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи конструкций с глаголами на –

ing:  tobegoingto (для выражения будущего действия); tolove/hatedoingsomething; 

Stop talking. Конструкций It takes me…to do something; to look/feel/be happy. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи правильных и неправильных 

глаголов в наиболее употребительных формах действительного залога в изъявительном наклонении 

(Present, Past, FutureSimple, PresentPerfect, PresentContinuous); и формах страдательного залога в Present, 

Past, FutureSimple; модальных глаголов и их эквивалентов (may, can/beableto, must/haveto/should);  

причастий настоящего и прошедшего времени; фразовых глаголов, обслуживающих темы, отобранные 

для данного этапа обучения. 

Навыки распознавания и употребления в речи определённого, неопределённого и нулевого 

артиклей; неисчисляемых и исчисляемых существительных  (aflower, snow), существительных с 

причастиями настоящего и прошедшего времени (awritingstudent/awrittenexercise); существительных в 

функции прилагательного (artgallery); степеней сравнения прилагательных и наречий, в том числе 

образованных не по правилу (good-better-best); личных местоимений в именительном (my),  и объектном 

(me) падежах, а также в абсолютной форме (mine);  неопределённых местоимений (some, any); наречий, 

оканчивающихся на –ly (early), а также совпадающих по форме с прилагательными (fast, high); 

количественный числительных свыше 100; порядковых числительных свыше 20. 

Требования к уровню подготовки учащихся 6 класса по английскому языку 

В результате изучения английского языка  в 6  классе ученик должен знать/понимать 

основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы 

словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; интонацию 

различных коммуникативных типов предложений; 

признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и 

их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

местоимений, числительных, предлогов); 

основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная лексика), 

принятые в стране изучаемого языка; 

роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, быта, культуры 

стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в 

мировую культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка;   

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 

понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов (прогноз 

погоды, объявления на вокзале) и выделять для себя значимую информацию; 

понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, выделить главные 

факты в тексте, опуская второстепенные; 



использовать переспрос, просьбу повторить; 

Чтение 

ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 

читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного содержания 

(определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, используя 

различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), 

оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

Письменная речь 

заполнять анкеты и формуляры; 

писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его жизни и делах, 

сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, 

принятые в странах изучаемого языка; 

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

 социальной адаптации, достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах; 

 создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и роли 

родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

 приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники информации, в 

том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, туристических поездках; 

 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа, осознания себя 

гражданином своей страны и мира. 

 

Требования к уровню усвоения иностранного языка. 

Говорение. 

Оценка 5 ставится за вид речевой деятельности говорение в том случае, если: 

 Объем высказывания не менее 6 фраз, отвечающих поставленной коммуникативной 

задаче, не имеют грамматических ошибок. Темп речи соответствует экспрессивной устной речи 

учащегося на его родном языке. 

 Высказывание логично, имеет смысловую завершенность, а также выражение 

собственного мнения. 

Оценка 4 ставится в том случае, если: 

 Объем высказывания не менее 6 фраз, фразы отвечают поставленной коммуникативной, 

но имеющих грамматические ошибки, хотя акт коммуникации не нарушен. 

 Присутствуют логичность высказывания и аргументирование своей точки зрения. 

Оценка 3 ставится, если: 

 Объем высказывания соответствует этапу обучения, их лингвистическая правильность 

находится в пределах, когда акт коммуникации нарушен частично. 

 Логичность высказывания, а также его связность не соответствует поставленной 

коммуникативной задаче, темп речи не соответствует нормам. 

Оценка 2 ставится, если: 

 Объем высказывания на 50 % ниже нормы, не имеет смысловой завершенности. 

 Языковое оформление реплик полностью нарушает акт коммуникации и не 

соответствует произносительным нормам. 

 

Чтение. 

Оценка 5 ставится, если: 

Коммуникативная задача решена, при этом учащиеся полностью поняли и осмыслили содержание 

текста в объеме, предусмотренном 

 заданием, чтение соответствовало программным требованиям для каждого класса. 



Оценка 4 ставится, если: 

 коммуникативная задача решена, учащиеся поняли и осмыслили содержание 

прочитанного, в объеме, предусмотренном каждым классом. 

Оценка 3 ставится, если: 

 коммуникативная задача решена и при этом учащиеся поняли и осмыслили главную 

идею текста, в объеме, предусмотренном заданием, чтение в основном соответствует программным 

требованиям. 

Оценка 2 ставится, если: 

 коммуникативная задача не решена, учащиеся не поняли содержания прочитанного 

текста в объеме, предусмотренном заданием, и чтение не соответствует программным требованиям. 

Практическая часть . 6 класс 

 Тестовые работы дата Контрольные работы дата 

1 

четверть 

Тест 

(Оборотtherewas/were.Настоящее 

совершенное время) 

 Входящий контроль  

 «как ты выглядишь?» 

времена группы 

Simple, степени 

сравнения наречий, 

сложноподчинённые 

предложения 

 

2 

четверть 

Контроль лексики и грамматики 

по теме «Мой дом». Тест  

 

 Контрольная работа 

по теме «Дом, милый 

Дом», «Покупки» 

 

3 

четверть 

Закрепление лексики. Покупки. 

Тест 

 «Покупки»  

Закрепление грамматики 

(настоящее и прошедшее 

длительное время). Тест 

 «Здоровье»  

 Итоговая 

контрольная работа  

по теме «Покупки» и 

«Здоровье» 

 

4 

четверть 

PastPerfect; dates 

 

 «Профессии, занятия 

людей» 

 

модальный глагол haveto; 

неопределенные и 

отрицательные местоимения  

 

  

 Итоговая (годовая) 

контрольная работа 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УРОКОВ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В 6 КЛАССЕ 

Для учащихся: 

1. Кузовлев  В.П.  «Английский  язык. Учебник   для     6-го   класса   общеобразовательных   

учреждений» - М. : «Просвещение», 2011    г. 

2. Кузовлев  В.П.   «Английский  язык. Книга  для   чтения  к   учебнику   для     6-го  класса   

общеобразовательных   учреждений» -М.: «Просвещение», 2011     г. 

3. Кузовлев  В.П.   «Английский  язык. Рабочая   тетрадь   к   учебнику   для      5-го   класса   

общеобразовательных   учреждений» ,  М. : «Просвещение», 2013     г. 

4. Звуковое приложение  

 

 

Для учителя: 

1. Программа основного общего образования по английскому языку Е.Н.Солововой 

2. Книга  для   учителя  к    учебнику    для     6-го  класса   общеобразовательных   учреждений» - 

М.: «Просвещение, 2011   г. 

3. Фономатериалы Кузовлев  В.П.   «Английский  язык 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по математике  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе  программы основного общего образования по математике 

(Сборник программ. Математика 5-6. Москва, 2010), Программы для общеобразовательных школ. 

Математика (составители: Н. Я. Виленкин, В. И. Жохов, А. С. Чесноков, С. И. Шварцбурд.).  

Р а б о ч а я  п р о г р а м м а  с о с т а в л е н а  с  у ч е т о м  с л е д у ю щ е г о  у ч е б н о -

м е т о д и ч е с к о г о  к о м п л е к т а :  

– Виленкин, Н. Я. Математика. 6 класс : учеб. для общеобразоват. учрежд. / Н. Я. Виленкин, В. И. 

Жохов, А. С. Чесноков, С. И. Шварцбурд. – М. : Мнемозина, 2013. 

– Чесноков, А. С. Дидактические материалы по математике для 6 класса / А. С. Чесноков, К. И. 

Нешков. – М., 2007. 

– Совайленко, В. К. Система обучения математике в 5–6 классах : методическое пособие для учителя 

/ В. К. Совайленко.– М. : Просвещение, 2005. 

– Депман, Я. И. За страницами учебника математики : пособие для учащихся / Я. И. Депман, В. Я. 

Виленкин. – М. : Просвещение, 2005. 

К о л и ч е с т в о  ч а с о в  п о  п л а н у :  

всего – 170 ч; 

в неделю – 5 ч; 

контрольные работы – 15 ч. 

Промежуточная аттестация проводится в форме письменных работ, математических диктантов, 

тестов, взаимоконтроля; итоговая аттестация – согласно Уставу образовательного учреждения. 

Изучение математики в 6 классе направлено на реализацию целей и задач, сформулированных в 

Государственном стандарте общего образования по математике: 

– овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, продолжения образования; 

– интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе, ясность и точность мысли, интуиция, логическое 

мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственных представлений, способность к 

преодолению трудностей; 

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

понимание значимости математики для научно-технического прогресса. 

Курс строится на индуктивной основе с привлечением элементов дедуктивных рассуждений. 

Теоретический материал излагается на интуитивном уровне, математические методы и законы 

формулируются в виде правил. 

В ходе изучения курса учащиеся развивают навыки вычислений с рациональными числами, 

продолжают получать представления об использовании букв для записи выражений и свойств 

арифметических действий, составления уравнений, продолжают знакомиться с геометрическими 

понятиями, приобретают навыки построения геометрических фигур и измерения геометрических 

величин. 

 

Содержание тем учебного курса. 

 

Делимость чисел. (20 часов) 

Делители и кратные. Признаки делимости на 2; 3; 5; 10. Простые и составные числа. Разложение 

натурального числа на простые множители. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. 

Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение 

дробей. Сложение и вычитание дробей. Решение текстовых задач. Умножение и деление обыкновенных 

дробей. Умножение и деление обыкновенных дробей. Основные задачи на дроби. 

 



Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. (22 часа) 

Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к общему знаменателю. 

Сравнение, сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. Сложение и вычитание 

смешанных чисел 

 

Умножение и деление обыкновенных дробей. (31 час) 

Умножение дробей. Нахождение дроби от числа. Применение распределительного свойства 

умножения. Взаимно обратные числа. Деление. Нахождение числа по его дроби. Дробные выражения 

 

Отношения и пропорции. (18 часов) 

Пропорции. Основное свойство пропорции. Решение задач с помощью пропорций. Понятия о 

прямой и обратной пропорциональностях величин. Масштаб. Формулы длины окружности и площади 

круга. Шар. 

 

Положительные и отрицательные числа. (13 часов) 

Положительные и отрицательные числа. Противоположные числа. Модуль числа и его 

геометрический смысл. Сравнение чисел. Целые числа. Изображение чисел на прямой. Координата 

точки.  

 

Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел. (11 часов) 

Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел. Сложение и вычитание 

положительных и отрицательных чисел.  

 

Умножение и деление положительных и отрицательных чисел. (12 часов) 

Умножение и деление положительных и отрицательных чисел. Умножение и деление 

положительных и отрицательных чисел. Понятие о рациональном числе. Десятичное приближение 

обыкновенной дроби. Применение законов арифметических действий для рационализации вычислений. 

 

Решение уравнений. (15 часов) 

Простейшие преобразования выражений: раскрытие скобок, приведение подобных слагаемых. 

Решение линейных уравнений. Примеры решения текстовых задач с помощью линейных уравнений. 

 

Координаты на плоскости. (13 часов) 

Построение перпендикуляра к прямой и параллельных прямых с помощью угольника и линейки. 

Прямоугольная система координат на плоскости, абсцисса и ордината точки. Примеры графиков, 

диаграмм. 

 

Итоговое повторение курса математики 6 класса (15часов) 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

Требования к уровню подготовки также установлены Государственным стандартом основного 

общего образования в соответствии с обязательным минимумом содержания.  

В результате изучения курса математики в 6 классе учащиеся должны 

знать/понимать: 

 существо понятия алгоритма; 

 как используются математические формулы и уравнения при решении математических 

и практических задач; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения 

понятия числа; 

 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; 

уметь: 



 выполнять действия сложения и вычитания, умножения и деления с рациональными 

числами, возводить рациональное число в квадрат, в куб; 

 переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в виде 

обыкновенной и обыкновенную в виде десятичной, проценты в виде дроби и дробь в виде 

процентов; 

 находить значение числовых выражений; 

 решать задачи на проценты с помощью пропорций; применять прямо и обратно 

пропорциональные величины при решении практических задач; решать задачи на масштаб; 

 распознавать и изображать перпендикулярные и параллельные прямые с помощью линейки и 

угольника; определять координаты точки на координатной плоскости, отмечать точки по 

заданным координатам; 

 решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью уравнений, включая 

задачи, связанные с дробями и процентами. 

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

 для решения несложных практических задач, в том числе с использованием справочных 

материалов, калькулятора, компьютера; 

 устной прикидки и оценки результатов вычислений; проверки результатов вычислений 

с использованием различных приемов; 

 интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными 

свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по обществознанию.  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по обществознанию для 6 класса составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования, Примерной программы 

основного общего образования по обществознанию и авторской программы Л. Н. Боголюбова. 

Курс «Обществознание» для основной школы представляет собой один из рекомендованных 

Министерством образования и науки Российской Федерации вариантов реализации новой структуры 

дисциплин социально-гуманитарного цикла. Этот курс интегрирует современные социологические, 

экономические, политические, правовые, этические, социально-психологические знания в целостную, 

педагогически обоснованную систему, рассчитанную на учащихся подросткового возраста. Он 

содержит обусловленный рамками учебного времени минимум знаний о человеке и обществе, 

необходимых для понимания самого себя, других людей, процессов, происходящих в окружающем 

природном и социальном мире, для реализации гражданских прав и обязанностей. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, 

дает распределение учебных часов по разделам и темам курса. Она рассчитана на 34 учебных часа (1 

час в неделю). 

 

Распределение учебного материала в 6 классе  (34 часа) 

 

№ п/п Наименование раздела Количество часов 

1 Введение. Как работать с учебником 1 

2 Человек 8 

3 Семья 5 

4 Школа 4 

5 Труд 4 

6 Родина 6 

7 Добродетели 6 

 Итого 34 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

 

1. Обществознание. 6 класс : учеб, для общеобразоват. учреждений / Л. Н. Боголюбов [и др.]; под 

ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». - 

М.: Просвещение, 2011. 

2. Обществознание. 6 класс: рабочая тетрадь для учащихся общеобразоват. учреждений / Л. Ф. 

Иванова, Я. В. Хотеенкова. - М.: Просвещение, 2011. 

3. Обществознание. 6 класс : поурочные разработки: пособие для учителей 

общеобразоват.учреждений / Л. Н. Боголюбов [и др.]; под ред. Л. Ф. Ивановой. - М.: Просвещение, 

2010. 

 

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 самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и 

гуманитарных дисциплин; 

 воспитанию общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, уважения к социальным нормам, приверженности к гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ; 

 освоению системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об обществе, его 

сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для взаимодействия 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, необходимой для участия в жизни гражданского 

общества и государства; 

 формированию опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в 

области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности; межличностных 

отношений; отношений 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. 

 

Требования к уровню подготовки 

 

В результате изучения обществознания ученик должен знать /понимать: 

• социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

• сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

• характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

• содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения; 

уметь: 

• описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека как 

социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

• сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие черты и 

различия; 

• объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и 

общества, общества и природы, сфер общественной жизни); 

• приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений; 

ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей в различных 

сферах; 

• оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

• решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, отражающие 

типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 

• осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей 

(материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); различать в социальной 

информации факты и мнения; 

• самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, заявления, справки 

и т. п.); 

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

• для полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

• общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

• нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

• реализации и защиты, прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; 

• первичного анализа и использования социальной информации. 

 

Литература, рекомендуемая в процессе реализации рабочей программы  

 

Методические пособия для учителя: 

 

1. Боголюбов, Л. Н. Общая методика преподавания обществознания в школе / Л. Н. Боголюбов, Л. 

Ф. Иванова, А. Ю. Лазебникова. - М.: Дрофа, 2008. 

2. И.А.Буйволова Рабочие программы по учебникам под редакцией Л.Н.Боголюбова. Волгоград, 

2010г. 

3. Лазебникова, А. Ю. Современное школьное обществознание: метод, пособие для учителя с 

дидакт. материалами / А. Ю. Лазебникова. - М.: Школа-Пресс, 2000. 



4. Прутченков, А. С. Свет мой, зеркальце, скажи...: метод, разработки социально-психолог. 

тренингов / А. С. Прутченков. - М.: Новая школа, 1996. 

5. Прутченков, А. С. Наедине с собой. Психологические тесты и психотехнические упражнения для 

подростков и старшеклассников / А. С. Прутченков. - М.: Российское педагогическое агентство, 1996. 

6. Прутченков, А. С. Школа жизни: метод, разработки социально-психолог. тренинга / А. С. 

Прутченков. - М.: Международная Педагогическая Академия, 1998. 

7. Кравченко, А. И. Введение в социологию: учеб, пособие для 10-11 кл. общеобразоват. 

учреждений /А. И. Кравченко. - М.: Просвещение, 1996. 

8. Сборник нормативных документов. Обществознание. Примерные программы по 

обществознанию: Федеральный компонент государственного стандарта. Федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы. - М.: Дрофа, 2008. 

9. Примерные программы основного общего образования. Обществознание: 5-9 классы. - М. : 

Просвещение, 2010. 

10. Правовое воспитание школьников: 5-9 классы : конспекты занятий / сост. О. В. Летнева. -

Волгоград: Учитель, 2006. 

11. Обществознание. Право. Экономика: сб. материалов по реализации федерального компонента 

государственного стандарта общего образования в общеобразовательных учреждениях Волгоградской 

области / авт.-сост. Е. И. Колусева, Т. А. Корнева. - Волгофад: Учитель, 2006. - 123 с. 

 

Дополнительная литература для учителя: 

 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

2. Кодекс об административных правонарушениях. 

3. Конституция Российской Федерации. 

4. Семейный кодекс РФ. 

5. Трудовой кодекс РФ. 

6. Александрова, И. Ю. Обществознание. Интенсивный курс / И. Ю. Александрова, В. В. 

Владимирова, Л. Ш. Лозовский. - М.: Айрис-Пресс, 2010. 

7. Бахмутова, Л. С. Методика преподавания обществознания: учеб, пособие для студентов пед. 

высш. учеб, заведений: в 2 ч. / Л. С. Бахмутова. - М.: Гуманит. ИЦ ВЛАДОС, 2001. 

8. Бекешев, К. А. Обществознание: учеб, пособие / К. А. Бекешев. - М.: Проспект, 2010. 

9. Ибрагимов, Р. Ю. Сдаем основы социологии и политологии: для средн. профессион. образования 

/ Р. Ю. Ибрагимов [и др.]. - Ростов н/Д. : Феникс, 2005. 

10. Лозовский, Л. Ш. Практикум по обществознанию: вопросы и ответы; тесты с решениями / Л. Ш. 

Лозовский, Б. А. Райзберг. - М.: Рольф Айрис-Пресс, 2010. 

11. Политика и право. Школьный практикум. 10-11 кл.: пособие для учащихся общеобразоват. учеб, 

заведений / авт.-сост. М. И. Шилобод, В. Ф. Кривошеев. - М.: Дрофа, 1997. 

12. Сычев, А. А. Обществознание: учеб, пособие / А. А. Сычев. - М.: Альфа-М, ИНФРА-М, 2010. 

13. Сиделъникова, Т. Т. Политология: комментарии, схемы, афоризмы: учеб, пособие для студентов 

высш. учеб, заведений / Т. Т. Сидельникова, Д. А. Темникова, И. А. Шарагин. - М.: Гуманит. ИЦ 

ВЛАДОС, 1999. 

14. Тюляева, Т. И. Обществознание: настольная книга учителя / Т. И. Тюляева. - М.: Астрель, 2010. 

 

Дополнительная литература для учащихся: 

 

1. Домашек, Е. В. Школьный справочник по обществознанию / Е. В. Домашек. - Ростов н/Д.: 

Феникс, 2010. 

2. Сазонова, Г. Г. Обществознание в таблицах и схемах / Г. Г. Сазонова. - М.: Виктория Плюс, 2007. 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

 

Печатные пособия 

Демонстрационные таблицы: 

 Человек познает мир. 

 Внутренний мир и социализация человека. 

 Человек, природа, общество. 



 Рыночная экономика. 

 Развитие общества. 

 Политическая система общества. 

 Политическая жизнь общества. 

 Право. 

 Социальная система общества. 

 Взаимодействие людей в обществе. 

 Культура и духовная жизнь. 

  

Информационно-коммуникативные средства 

 

1. Обществознание. Рекомендации. Разработки / Н. Ю. Бухарева [и др.]. - Волгоград : Учитель, 

2010. - (Методики. Материалы к урокам). - 1 электрон, опт. диск (СО-КОМ). 

2. Обществознание. Сетевая версия «Учитель + 15 учеников». Тематические тесты. Редактор тестов 

/ сост. Н. А. Скобелина. - Волгоград : Учитель, 2010. - (Сетевой тестовый контроль). - 1 электрон, опт. 

диск (СО-КОМ). 

3. Обществознание. Курс лекций : учеб, пособие / А. Ю. Ларин, О. Е. Боровик. - М. : Книжный мир, 

2010. - 1 электрон, опт. диск (СО-КОМ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе по физической культуре  

 

Пояснительная записка 

   Содержание данной рабочей программы при трёх учебных занятиях в неделю  основного общего и 

среднего (полного) образования по физической культуре направлено в первую очередь на выполнение 

федерального компонента государственного стандарта образования по физической культуре и, 

соответственно, на выполнение базовой части комплексной программы по физической культуре. 

    Помимо выполнения обязательного минимума содержания основных содержательных 

программ, в зависимости от региона его особенностей – климатических, национальных, а также от 

возможностей материальной физкультурно-спортивной базы включается и вариативная часть 

физической культуры. 

   Данная программа рассчитана на условия типовых образовательных учреждений со стандартной базой 

для занятий физическим воспитанием и стандартным набором спортивного инвентаря. 

    При разработке рабочей программы учитывались приём нормативов «Президентских 

состязаний», а так же участие школы в территориальной Спартакиаде по традиционным видам спорта 

(футбол, баскетбол, волейбол, лёгкая атлетика, «шиповка юных»). 

    Целью физического воспитания в школе является содействие всестороннему развитию 

личности посредством формирования физической культуры личности школьника. Слагаемыми 

физической культуры являются: крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, оптимальный уровень 

двигательных способностей, знания и навыки в области физической культуры, мотивы и освоенные 

способы (умения) осуществлять  

физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность. 

   Достижение цели физического воспитания обеспечивается решением следующих задач: 

1.Укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию; 

2.Обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

3.Развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей; 

4.Приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта; 

5.Воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими упражнениями, 

6.Сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения работоспособности и укрепления 

здоровья; 

7.Содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитие психических процессов и свойств 

личности. 

    Система физического воспитания, объединяющая урочные, внеклассные и внешкольные формы 

занятий физическими упражнениями и спортом, должна создавать максимально благоприятные условия 

для раскрытия и развития не только физических, но и духовных способностей ребёнка, его 

самоопределения. В этой связи в основе принципов дальнейшего развития системы физического 

воспитания в школе должны лежать идеи личностного и деятельного подходов, оптимизации и 

интенсификации учебно-воспитательного процесса. 

    Решая задачи физического воспитания, учителю необходимо ориентировать свою деятельность 

на такие важные компоненты, как воспитание ценностных ориентаций на физическое и духовное 

совершенствование личности, формирование у учащихся потребностей и мотивов к систематическим 

занятиям физическими упражнениями, воспитание моральных и волевых качеств, формирование 

гуманистических отношений, приобретение опыта общения. Школьников необходимо учить способам 

творческого применения полученных знаний, умений и навыков для поддержания высокого уровня 

физической и умственной работоспособности, состояния здоровья, самостоятельных знаний. 

    Содержание программного материала состоит из двух  основных частей: базовой и 

вариативной (дифференцированной). Освоение базовых основ физической культуры объективно 

необходимо и обязательно для каждого ученика. Без базового компонента невозможна успешная 

адаптация к жизни в человеческом обществе и эффективное осуществление трудовой деятельности 

независимо от того, чем бы хотел молодой человек  заниматься в будущем. Базовый компонент 

составляет основу общегосударственного стандарта общеобразовательной подготовки в сфере 

физической культуры и не зависит от региональных, национальных и индивидуальных особенностей 

ученика. 



    Вариативная (дифференцированная) часть физической культуры обусловлена необходимостью 

учёта индивидуальных способностей детей, региональных, национальных и местных особенностей 

работы школы. 

    Настоящая рабочая программа имеет три раздела, которые описывают содержание форм 

физической культуры в  5 – 9  и 10 – 11 классах, составляющих целостную систему физического 

воспитания в общеобразовательной школе. 

                                Задачи физического воспитания учащихся 5-9 классов. 
Решение задач физического воспитания учащихся направлено на: 

содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков правильной осанки, развитие 

устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание ценностных 

ориентаций на здоровый образ жизни и привычки соблюдения личной гигиены; 

обучение основам базовых видов двигательных действий;  

дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, перестроение двигательных 

действий, быстрота и точность реагирования на сигналы, согласование движений, ритм, равновесие, 

точность воспроизведения и дифференцирования основных параметров движений) и кондиционных 

(скоростно-силовых, скоростных, выносливости, силы и гибкости) способностей; 

формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими упражнениями на 

основе системы организма, развитие волевых и нравственных качеств; 

выработку представлений о физической культуре личности и приёмах самоконтроля;  

углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и инвентаре, 

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

воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, избранными видами 

спорта в свободное время; 

выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира отделения, капитана 

команды, судьи; 

формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, дисциплинированности, чувства 

ответственности; 

содействие развитию психических процессов и обучение основам психической саморегуляции. 

     Уровень развития физической культуры учащихся, оканчивающих основную школу. 

В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета «физическая культура» 

учащиеся по окончании основной школы должны достигнуть следующего уровня развития физической 

культуры. 

Знать: 

• основы истории развития физической культуры в России ; 

• особенности развития избранного вида спорта; 

• педагогические, физиологические и психологические основы обучения двигательным действиям и 

воспитания физических качеств, современные формы построения занятий и систем занятий 

физическими упражнениями с разной функциональной направленностью; 

• биодинамические особенности и содержание физических упражнений общеразвивающей и 

корригирующей направленности, основы их использования в решении задач физического развития и 

укрепления здоровья; 

• физиологические основы деятельности систем дыхания, кровообращения и энергообеспечения при 

мышечных нагрузках, возможности их развития и совершенствования средствами физической культуры 

в разные возрастные периоды; 

• возрастные особенности развития ведущих психических процессов и физических качеств, 

возможности формирования индивидуальных черт и свойств личности посредством регулярных занятий 

физической культурой; 

• психофункциональные особенности собственного организма; 

• индивидуальные способы контроля за развитием адаптивных свойств организма, укрепления здоровья 

и повышения физической подготовленности; 

• способы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной 

функциональной направленностью, правила использования спортивного инвентаря и оборудования, 

принципы создания простейших спортивных сооружений и площадок; 

• правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказания доврачебной помощи при занятиях 

физическими уiiражнениями. 



Уметь: 

• технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида спортивной 

специализации, использовать их в условиях соревновательной деятельности и организации 

собственного досуга; 

• проврдить самостоятельные занятия по развитию основных физических способностей, коррекции 

осанки и телосложения 

• разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать физические 

упражнения, поддерживать оптимальный уровень индивидуальной работоспособности; 

• контролировать и регулировать функциональное состояние организма при выполнении физических 

упражнений, добиваться оздоровительного эффекта и совершенствования физических кондиций; 

• управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, владеть 

культурой общения; 

• соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях физическими 

упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и несчастных случаях; 

• пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием, специальными техническими 

средствами с целью повышения эффективности самостоятельных форм занятий физической культурой. 

Демонстрировать 

Физические 

способности 

Физические 

упражнения 

мальчики девочки 

Скоростные Бег 60 м с высокого старта с опорой на руку, с 9,2 10,2 

Силовые Лазанье по канату на 

расстояние 6 м, с Прыжок в длину с места, см 

Поднимание туловища из положения лежа на спине, 

руки за головой, кол-во раз 

12 

 

180 

 

— 

— 

 

165 

 

18 

К вынослиности Кроссовый бег 2 км 8 мин 50 с 

 

10 мин 20 с 

 

К координации Последовательное выполнение пяти кувырков, с 

Бросок малого мяча в 

стандартную мишень, м 

10,0 

 

 

12,0 

14,0 

 

 

10,0 

 

 

Двигательные умения, навыки и способности 

 

В циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 30, 60 м из 

положения низкого старта; в ранномерном темпе бегать до 20 мин (мальчики) и до 15 мин (девочки); 

после быстрого разбега с 9—13 шагов совершать прыжок в длину; выполнять с 9—13 шагов разбега 

прыжок в высоту способом «перешагивание». 

В метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч и мяч 150 г с места и с разбега (10—12 м) 

с использованием четьгрехшажного варианта бросковых шагов с соблюдением ритма; метать малый 

мяч и мяч 150 г с места и с трех шагов разбега в горизонтальную и вертикальную цели с 10—15 м, 

метать малый мяч и мяч 150 г с места по медленно и быстро движущейся цели с 10—12 м. 

В гимнастическах и акробатическах упражнениях:  выполнять акробатическую комбинацию из 

четырех элементов, включающую кувырки вперед и назад, стойку на голове и руках, длинный кувырок 

(мальчики), кувырок вперед и назад в полушпагат, мост и поворот в упор стоя на одном колене 

(девочки). 

В спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощенным правилам). 

Физическая подготовленность: должна соответствовать, как минимум, среднему уровню показателей 

развития основных физических способностей с учетом региональных условий и индивидуальных 

возможностей учащихся. 



Способы фазкультурно-оздоровательной деятельности: самостоятельно выполнять упражнения на 

развитие быстроты, координации, выносливости, силы, гибкости; соблюдать правила самоконтроля и 

безопасности во время выполнения упражнений. 

Способы спортивной деятельности: участвовать в соревновании по легкоатлетическому 

четырехборью: бег 60 м, прыжок в длину или в высоту с разбега, метание, бег на выносливость; 

участвовать в соревнованиях по одному из видов спорта. 

Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать нормы поведения в 

коллективе, правила безопасности, гигиену занятий и личную гигиену; помогать друг другу и учителю; 

поддерживать товарищей, имеющих недостаточную физическую подготовленность; проявлять 

активность, самостоятельность, выдержку и самообладание. 

Уровень физической культуры, связанный с региональными и национальными особенностями, 

определяют региональные и местные органы управления физическим воспитанием. Уровень 

физической культуры других составляющих вариативной части (материал по выбору учителя, 

учащихся, определяемый самой школой, по углубленному изучению одного или нескольких видов 

спорта) разрабатывает и определяет учитель.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе по географии 

 

Программа составлена на основе следующих документов: 

-Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования на базовом 

уровне (приказ МОРФ от 05.03.2004 г. № 1089). 

-Авторская программа для общеобразовательных  школ:  География. Программы для общеобразоват. 

учреждений. 6-11 кл. - Т.П. Герасимова. Начальный курс географии -  М., Дрофа, 2004 г. 

-Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденный 

приказом Минобразования РФ № 1312 от 09. 03. 2004; 

-Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных  учреждениях, реализующих программы общего 

образования. 

        «Начальный курс географии»  - первый систематический курс новой для школьников учебной 

дисциплины. В процессе изучении курса формируются представления о Земле как о природном 

комплексе, об особенностях земных оболочек и их взаимосвязях. При изучении этого курса начинается 

формирование географической культуры и обучение географическому языку; учащиеся овладевают 

первоначальными представлениями и понятиями, а также приобретают умения использовать источники 

географической информации. Большое внимание уделяется изучению влияния человека на развитие 

географических процессов. Исследование своей местности используется для накопления знаний, 

которые будут необходимы в дальнейшем при овладении курсом географии. 

        Начальный курс географии достаточно стабилен, с него начинается изучение географии в школе. 

Начальный курс — первая ступень в географическом образовании, имеющая лишь некоторые 

пропедевтические знания из курсов «Природоведение», "Окружающий мир» о свойствах некоторых 

природных веществ (воды, воздуха, горных пород, расти тельного и животного мира), о человеке и 

окружаю щей его среде, о некоторых явлениях в природе, о связях между природой и человеком. В его 

структуре заложена преемственность между курсами, обеспечивающая динамизм в развитии, 

расширении и углублении знаний и умений учащихся, в развитии их географического мышления, 

самостоятельности в приобретении новых знаний. 

        При его изучении учащиеся должны усвоить основные общие предметные понятия о 

географических объектах, явлениях, а также на элементарном уровне знания о земных оболочках. 

Кроме того, учащиеся приобретают топограф – картографические знания и обобщенные приемы 

учебной работы на местности, а также в классе. 

        Нельзя не отметить, что именно при изучении этого курса начинается формирование 

географической культуры и обучение географическому языку; изучая его, школьники овладевают 

первоначальными представлениями, понятиями, причинно – следственными связями, а также 

умениями, связанными с использованием источников географической информации, прежде всего, 

карты. Большое внимание уделяется изучению своей местности для накопления представлений 

(знаний), которые будут использоваться в дальнейшем. 

        Организуя учебный процесс по географии в основной школе, необходимо обратить особое 

внимание на общеобразовательное значение предмета. Изучение географии формирует не только 

определенную систему предметных знаний и целый ряд специальных географических умений, но также 

комплекс общеучебных умений, необходимых для: 

-познания и изучения окружающей среды; выявления причинно-следственных связей; 

-сравнения объектов, процессов и явлений; моделирования и проектирования; 

-ориентирования на местности, плане, карте; в ресурсах ИНТЕРНЕТ, статистических материалах; 

-соблюдения норм поведения в окружающей среде; оценивания своей деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей.  

        Начальный курс для учащихся основной школы — первый по географии. Поэтому в "Требованиях 

к под готовке учащихся» массовой школы преобладают уровни: называть и/или показывать, приводить 

при меры, определять, описывать и реже — объяснять. Учитель по своему усмотрению может повысить 

требования, если учащиеся подготовлены к этому. 

 

        Цели и задачи курса 

             Основная цель «Начального курса географии» - систематизация знаний о природе и человеке, 

подготовка учащихся к восприятию страноведческого курса с помощью рассмотрения причинно-



следственных связей между географическими объектами и явлениями.              Для успешного 

достижения основной цели курса необходимо решить следующие учебно-методические  задачи: 

-актуализировать знания и умения школьников, сформированные у них при изучении курсов 

«Окружающий мир» и «Природоведение»; 

-развивать познавательный интерес учащихся 6 классов к объектам и процессам окружающего мира; 

-научить применять знания о своей местности при изучении природы Земли и человека; 

-научить устанавливать связи в системе географических знаний (геолого-геоморфологических, 

гидрологических и др.), а также меду системой физико-географических и общественно-географических 

знаний; 

-включать учащихся в практическую деятельность по применению изучаемого материала с целью 

составления схем, раскрывающих связи между природными объектами и явлениями.  

-приобщить к терминологическому языку географии и сформировать первые пространственные 

представления об объектах и явлениях, происходящих в окружающем ребенка мире; 

-познакомить с географической картой как уникальным и наглядным источником знаний и средством 

обучения; 

-научить работать с разными средствами обучения как в природе, на местности, так и в классе, 

лаборатории; 

-а самое главное – показать школьникам что каждый человек является частью общепланетарного 

природного комплекса «Земля» и каждый живущий на ней в ответе за все, что он сам делает в 

окружающем его мире. 

        Рабочая программа разработана к УМК: 

Базовый учебник  

 -Т.П. Герасимова, Неклюкова Н.П. Начальный курс географии. – М.: Дрофа, 2004. 

- Методическое пособие для ученика Сиротин В.И. География: Начальный курс. 6 класс.  

-Рабочая тетрадь  с комплектом контурных карт. – М.: Дрофа, 2010. 

-География. Начальный курс. 6 кл.: Атлас, - М.: Дрофа; Издательство Дик, 2010. 

 

Уровень и направленность рабочей программы: 

Основная общеобразовательная программа, базовый уровень 

        Педагогические принципы отбора содержания, которые легли в основу начального курса 

географии, не являются новыми, но они приобрели совершенно иное значение в условиях модернизации 

школьного образования. 

        Основополагающим стал принцип доступности, отражающий линию научных основ содержания 

образовательной области «Земля». Принцип научности позволяет обеспечить соответствие  содержание 

курса и требований современной науки, уровня ее развития. Этот принцип взаимосвязан с 

краеведческим, дополняет и обогащает его при формировании знаний, а также способствует развитию 

исследовательской деятельности учащихся.  

        Принцип системности в изучении начального курса  географии сохраняет преемственность, 

динамизм, развитие внимания при отборе материала на свойственных географическим объектам 

внутренних взаимодействиях. 

        Принцип гуманистической направленности предполагает, что при отборе содержания особое 

внимание уделяется связи между человеком, обществом и природной средой. 

        Принцип практической направленности содержания может быть реализован посредствам 

включения географических знаний и  умений в личностный опыт ученика. 

        Краеведческий принцип помогает учащимся установить связи между известными фактами 

окружающей действительности и изучаемым материалом основного курса. 

        Вся система изучения материала курса характеризуется определенной структурой, основа которой 

– внутренние (внутрипредметные) и внешние (метапредметные) связи.         

        Для начального курса географии характерны следующие метапредметные связи:   

-Введение – астрономия, картография, история, математика, физика, литература. 

-План местности – картография, биология, математика, астрономия. 

-Географическая карта – картография, история, математика.  

-Литосфера – геология, химия, физика. 

-Гидросфера – гидрология, лимнология, биология, физика, химия, литература 

-Атмосфера – метеорология, физика, химия, биология, литература. 

-Биосфера – биология, зоология, экология. 



-Население Земли – демография, история. 

        Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов обучения и их 

сочетания: 

-Методами организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: словесных (рассказ, 

учебная лекция, беседа), наглядных (иллюстрационных и демонстрационных), практических,  

проблемно-поисковых под руководством преподавателя и самостоятельной работой учащихся.  

-Методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательных игр, деловых игр. 

-Методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности: индивидуального 

опроса, фронтального опроса, выборочного контроля, письменных работ  

-Используются такие формы обучения, как диалог, беседа, дискуссия, диспут. Применяются варианты 

индивидуального, индивидуально-группового, группового и коллективного способа обучения. 

-Используются следующие средства обучения:  учебно-наглядные пособия (таблицы, карты и др.), 

организационно-педагогические средства (карточки, билеты, раздаточный материал).  

Формы организации работы учащихся: 

- индивидуальная. 

- коллективная: 

 - фронтальная; 

 - парная; 

 -групповая 

В процессе изучения курса используются следующие формы промежуточного контроля: 

тестовый контроль, проверочные работы, словарные, топографические и географические диктанты, 

работы с контурными картами. 

Виды деятельности учащихся: 

Устные сообщения; 

Обсуждения; 

Мини – сочинения; 

Работа с источниками; 

Доклады; 

Защита презентаций; 

Рефлексия 

  Специфика предмета: 

        Специфика географии как учебного предмета предполагает обязательную практическую 

деятельность на уроке, которая является неотъемлемой частью учебно-познавательного процесса на 

любом  его этапе – при изучении нового материала, повторении, закреплении, обобщении и проверке 

знаний. 

        Современные требования к учебному процессу ориентируют учителя на проверку знаний, умений и 

навыков через деятельность учащихся. Практические работы в курсе географии – это особая форма 

обучения, позволяющая не только формировать, развивать, закреплять умения и навыки, но и получать 

новые знания. Практические работы направлены на приобретение обучающимися практических 

навыков ориентирования на местности, грамотного географического наблюдения, на формирование у 

них первоначальных навыков работы с картой как основным источником географической информации, 

а также рисунками, схемами и таблицами, с приборами и инструментами, приемов проведения съемки 

участка местности, обработки материалов наблюдений за погодой и местными природными объектами, 

оформления отчетов и графических материалов. 

При работе с картами основное внимание уделяется знакомству с ее содержанием, выявлению 

основных картографируемых явлений и объектов, а также использованию карты для решения 

географических задач - определению местоположения объектов, их координат, расстояний и 

направлений и составлению несложных географических описаний и  характеристик. 

        Географические умения формируются в течение длительного времени в ходе учебной деятельности 

на уроках и выполнения практических  работ.  

        Большое внимание уделяется изучению своей местности для накопления представлений (знаний), 

которые будут использоваться в дальнейшем. 

Ведущей методической идеей программы является реализация деятельностного подхода в 

условиях личностно ориентированного обучения, формирования ключевых компетенций учащихся. 

Место предмета в базисном учебном плане 



Предмет география входит в образовательную область «Обществознание». Федеральный 

базисный учебный план для общеобразовательных учреждений  РФ отводит 35 учебных часов .                                                                                         

Структура курса 

В структурном соотношении курс состоит из Введения и четырех  разделов: «Изображения 

земной поверхности», «Оболочки Земли», «Население Земли», «Повторение и обобщение основных 

знаний и приемов самостоятельной работы по курсу». 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Ключевые компетенции  

-освоение знаний об основных географических понятиях, закономерностях развития, размещения и 

взаимосвязи природы, населения и хозяйства разных территорий; 

-овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» международного 

общения – географическую карту; 

-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

географических наблюдений, решения географических задач, самостоятельного приобретения новых 

знаний по географии; 

-воспитание позитивного ценностного отношения к окружающей среде, экологической культуры, 

любви к своей местности, своему региону, своей стране, взаимопонимания с другими народами; 

-формирование способности и готовности к использованию географических знаний и умений в 

повседневной жизни для: сохранения окружающей среды, способности и готовности личности к 

социально-ответственному поведению в ней;  

-адаптации к условиям проживания на определенной территории; самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности, решения практических задач. 

1.        Называть и/или показывать: 

существенные признаки плана местности, географической карты, виды масштабов картографических 

изображений; 

форму и размеры Земли (длина окружности); 

на глобусе и карте: полюсы, линии градусной сетки, экватор, начальный меридиан; 

основные земные сферы и части внутреннего строения Земли; 

основные формы рельефа суши и дна океана и их различия по высоте; 

основные части земной коры, гидросферы, атмосферы; 

характерные природные явления, изменяющие рельеф земной коры; 

части Мирового океана; 

среднюю соленость вод океана; 

воды суши подземные и поверхностные; 

речную систему, речной бассейн; 

компоненты ПТК; 

правила поведения в природе; 

причины изменения температуры воздуха в течение суток, года; 

главную причину образования ветра; 

главную причину образования облаков, осадков; 

пояса освещенности Земли; 

географические координаты своей местности. 

2.        Приводить примеры: 

  характерных природных явлений в земной ко ре, гидросфере, атмосфере; 

  связей между элементами погоды; 

   изменения погоды в связи со сменой воздушных масс; 

воздействия организмов на компоненты неживой природы; 

влияние климата на водоемы, растительный и животный мир в природе; 

меры по охране природы в своей местности; 

горных пород и минералов, их использования человеком; 

влияния природы на отрасли промышленности, сельского хозяйства, транспорт, отдых населения в 

своей местности; 

взаимосвязей: река — рельеф; 

искусственных водоемов; 

из истории географических исследований и открытий. 

3.        Определять: 



атмосферное давление, температуру воздуха, виды облаков, осадков, направление ветра; 

стороны горизонта (ориентироваться) на местности, стороны света по плану местности и 

географическим картам; 

абсолютные и относительные высоты; 

объекты на плане и карте, расстояния, обозначать их на чертеже, контурной карте; 

по карте географическое положение объектов; 

по образцам: осадочные и магматические горные породы; 

фенологические сроки начала времен года. 

4.        Описывать: 

- географические объекты и явления на местности (погода, рельеф, воды, почвы, растительность и 

животный мир), их использование и изменение человеком; давать оценку экологического состояния. 

5.        Объяснять: 

- особенности рельефа, климата, вод, биокомплекса, окружающей среды, влияющей на жизнь, труд, 

отдых населения (на примере своей местности). 

Категория ОУУН  

Учебно-организационные умения и навыки  

Работать в соответствии с поставленной учебной задачей. 

Работать в соответствии с предложенным планом. 

Сравнивать полученные результаты с ожидаемыми. 

Учебно-логические умения и навыки  

Выделять главное, существенные признаки понятий. 

Сравнивать объекты, факты, явления, события по заданным критериям. 

Высказывать суждения, подтверждая их фактами. 

Классифицировать информацию  по заданным признакам. 

Учебно-информационные умения и навыки  

Поиск и отбор информации  в учебных и справочных пособиях, словарях. 

Работа с текстом: и внетекстовыми компонентами: выделение главной мысли, поиск определений 

понятий, составление простого плана, поиск ответов на вопросы, составление вопросов к текстам. 

Качественно и количественно описывать объект. 

Учебно-коммуникативные умения и навыки  

Кратко формулировать свои мысли в письменной и устной форме: пересказ близко к тексту, краткий 

пересказ, составление аннотации. 

Участвовать в совместной деятельности, учебном диалоге. 

Критерии оценки учебной деятельности по географии 

Результатом проверки уровня усвоения учебного  материала является отметка. При оценке 

знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, осознанность, логичность и 

доказательность в изложении материала, точность использования географической терминологии, 

самостоятельность ответа. Оценка знаний предполагает учёт индивидуальных особенностей учащихся, 

дифференцированный подход к организации работы в классе. 

Исходя из поставленных целей, учитывается: 

-Правильность и осознанность изложения содержания, полноту раскрытия понятий, точность 

употребления научных терминов. 

-Степень сформированности интеллектуальных и общеучебных умений. 

-Самостоятельность ответа. 

-Речевую грамотность и логическую последовательность ответа. 

Устный ответ. 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; полное 

понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей;  

Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные 

положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и 

аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее 

приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в 

незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный 

материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; 

делать собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных понятий, 



законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным 

языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и 

рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную 

литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов;  

Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на 

творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко исправляет по требованию 

учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, 

сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям 

хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических задач. 

Оценка "4" ставится, если ученик:  

Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный ответ на 

основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного 

материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной 

логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух 

недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи 

преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применять полученные 

знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и 

сопровождающей письменной, использовать научные термины;  

В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины;  

Ответ самостоятельный;  

Наличие неточностей в изложении географического материала;  

Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности изложения, 

небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; 

Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя восполняются 

сделанные пропуски; 

Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых географических 

явлений; 

Понимание основных географических взаимосвязей; 

Знание карты и умение ей пользоваться; 

При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки.  

Оценка "3" ставится, если ученик:  

Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  

Материал излагает не систематизировано, фрагментарно, не всегда последовательно;  

Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения 

аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал 

недостаточно четкие;  

Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или 

допустил ошибки при их изложении;  

Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, при 

объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении конкретных 

примеров практического применения теорий;  

Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста 

учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте;  

Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника 

(записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые 

ошибки.  

Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков работы в области 

географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.);  

Скудны географические представления, преобладают формалистические знания; 



Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 

Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи. 

Оценка "2" ставится, если ученик:  

Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

Не делает выводов и обобщений.  

Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах 

поставленных вопросов;  

Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных 

вопросов и задач по образцу;  

При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже 

при помощи учителя.  

Имеются грубые ошибки  в использовании карты. 

Оценка "1" ставится, если ученик:  

Не может ответить ни на один из поставленных вопросов;  

Полностью не усвоил материал.  

Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, 

объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для анализа ответа, 

самоанализ, предложение оценки.  

 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

выполнил работу без ошибок и недочетов;  

допустил не более одного недочета.  

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

или не более двух недочетов.  

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил:  

не более двух грубых ошибок;  

или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

или не более двух-трех негрубых ошибок;  

или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Оценка "2" ставится, если ученик:  

допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка 

"3";  

или если правильно выполнил менее половины работы.  

Оценка "1" ставится, если ученик:  

Не приступал к выполнению работы;  

Правильно выполнил не более 10 % всех заданий.  

Примечание.  

Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, если 

учеником оригинально выполнена работа.  

Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, 

предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов.  

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 

Время выполнения работы: 10-15 мин. 

Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 правильных ответов. 

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 

Время выполнения работы: 30-40 мин. 

Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 10 правильных 

ответов. 

Источник: А.Э. Фромберг – Практические и проверочные работы по географии: 10 класс  / Кн. 

для учителя – М.: Просвещение, 2003. 

Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ по географии. 

Отметка "5" 



  Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательно сти. Учащиеся работали полностью самостоятельно: подобрали 

необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали необходимые для 

проведения практических и самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и 

навыки. 

Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. 

Форма фиксации материалов может быть предложена учи телем или выбрана самими учащимися. 

Отметка "4" 

Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и самостоятельно. 

Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее на 

правильность конечного резуль тата (перестановка пунктов типового плана при характеристике 

отдельных территорий или стран и т.д.). 

Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы из 

приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа показала знание основного 

теоретического материала и овладение уме ниями, необходимыми для самостоятельного выполнения 

работы. 

Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

Отметка "3" 

Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хорошо 

подготовленных и уже выпол нивших на "отлично" данную работу учащихся. На выполне ние работы 

затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу дома). Учащиеся показали знания 

теоретиче ского материала, но испытывали затруднения при самостоя тельной работе с картами атласа, 

статистическими материала ми, географическими инструментами. 

Отметка "2" 

Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к выполнению этой работы. 

Полученные ре зультаты не позволяют сделать правильных выводов и полно стью расходятся с 

поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического материала и отсутствие необходимых 

умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся неэффективны 

из-за плохой подго товки учащегося. 

 

Оценка умений работать с картой и другими источниками географических знаний. 

Отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их использование в 

определенной последовательности; соблюдение логики в описании или характеристике географических 

территорий или объектов; самостоятельное выполнение и формулирование выводов на основе 

практической деятельности; аккуратное оформление результатов работы. 

Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются неточности в 

использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов. 

Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются неточности 

в формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов. 

Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускаются 

существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении результатов. 

Отметка «1» - полное неумение использовать карту и источники знаний. 

 

Требования к выполнению практических работ на контурной карте. 

        Практические и самостоятельные работы на контурной карте выполняются с использованием карт 

атласа и учебника, а также описания задания к работе.  

1. Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие объекты обозначаются цифрами с последующим их 

пояснением за рамками карты (в графе: «условные знаки»).  

2. При нанесении на контурную карту географических объектов используйте линии градусной сетки, 

речные системы, береговую линию и границы государств ( это нужно для ориентира и удобства, а также 

для правильности нанесения объектов).  

3. Названия географических объектов старайтесь писать вдоль параллелей или меридианов, это 

поможет оформить карту более аккуратно (требование выполнять обязательно).  

4. Не копируйте карты атласа, необходимо точно выполнять предложенные вам задания (избегайте 

нанесение «лишней информации»: отметка за правильно оформленную работу по предложенным 

заданиям может быть снижена на один балл в случае добавления в работу излишней информации) 



5. Географические названия объектов подписывайте с заглавной буквы. 

6. Работа должна быть выполнена аккуратно без грамматически ошибок (отметка за работу может быть 

снижена за небрежность и грамматические ошибки на один и более баллов). 

 

Правила работы с контурной картой. 

1. Подберите материалы для выполнения задания на карте (текстовые карты, статистические материалы, 

текст учебника), выделите главное. 

2. Проранжируйте показатели по 2-3 уровням – высокие, средние, низкие. 

3. При помощи условных знаков, выбранных вами, выполните задание, условные знаки отобразите в 

легенде карты. 

4. Правильно подпишите географические объекты – названия городов и поселков расположите по 

параллелям или параллельно северной рамки карты; надписи не должны перекрывать контуров других 

обозначений; надписи делайте по возможности мелко, но четко.                                                                                                                                                           

5. Над северной рамкой (вверху карты) не забудьте написать название выполненной работы .                                                                                                                                                           

6. Не забудьте подписать работу внизу карты!                                                                                                      

Помните: работать в контурных картах фломастерами и маркерами запрещено! 

 

Учебно-методический комплект / Литература для учителя 

Программа  

-Герасимова Т.П. География. Программы для общеобразовательных учреждений. 6-11 кл. – М.: Дрофа, 

2004. 

Основная литература  

Базовый учебник- Т.П. Герасимова,  Неклюкова Н.П. Начальный курс географии. – М.: Дрофа, 2007. 

  

Методическое пособие для ученика Сиротин В.И. География: Начальный курс. 6 класс. 

Рабочая тетрадь  с комплектом контурных карт. – М.: Дрофа, 2009. 

География. Начальный курс. 6 кл.: Атлас, - М.: Дрофа; Издательство Дик, 2009. 

Инструмент по отслеживанию результатов работы 

Барабанов В.В. – Планета Земля (тетрадь-экзаменатор) – М.: Просвещение, 2007. 

Баранчиков Е.В. – Сборник заданий и упражнений по географии, 6 класс. – М.: Экзамен, 2006.  

Баранчиков Е.В. и др. – География Земли: задания и упражнения – М.: Просвещение, 2007. 

Волобуев Г.П. – Технология тематического тестирования, 6 класс. – Р-на-Д.: Феникс, 2007. 

Гусева Е.Е. – «Конструктор» текущего контроля, 6 класс. – М.: Просвещение, 2008. 

Домогацких Е.М., Домогацких Е.Е. – Рабочая тетрадь к учебнику Е М. Домогацких  и Н.И. 

Алексеевского (География. Физическая география». 6 класс  – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 

2009. 

Жижина Е.А. Контрольно-измерительные материалы. География. 6 класс. – М.: Вако, 2011. 

Крылова О.В. – Сборник задач к атласу, 6 класс. – М.: Новый учебник, 2006. 

Крылова О.В.Тетрадь итоговых работ по географии – М.: Новый учебник, 2007. 

Лиознер В.Л., Митрофанова И.Б.- Тесты по географии: 6 класс: к учебнику Т.П. Герасимовой, Н.П. 

Неклюковой - М.: Экзамен, 2011. 

Лобжанидзе А.А. – Планета Земля (тетрадь-тренажер), 6 класс. – М.: Просвещение, 2006. 

Николина В.В. – Мой тренажер, 6 класс. - М.: Просвещение, 2007. 

Новоженин И.В. – Тесты, 6 класс. – М.: Владос, 2001. 

Перлов Л.Е. – Дидактические карточки-задания, 6 класс. – М.: Экзамен, 2005. 

Постникова М.В. – Контрольные вопросы, заним. задания, кроссворды и тесты, 6 класс. – М.: НЦ   

ЭНАС, 2005.  

Сиротин В.И. – Раздаточные материалы с к/к, 6 класс. – М.: Дрофа, 2005. 

 Смирнова М.С. – Сборник заданий и упражнений по географии. 6 класс. – М.: Экзамен, 2010. 

Смирнова М.С. – Тесты по географии. 6 класс. – М.: Экзамен, 2010. 

Суслов В.Г. – Развивающие упражнения на уроках географии, 6 класс. – М.: Астрель, 2004. 

Чичерина О. В. – Тесты, 6 класс. – М.: Экзамен, 2005. 

Чичерина О.В. – Тематический контроль, 6 класс. – М.: Интеллект-Центр, 2007. 

Учебно-методические пособия 

Баринова И.И., Суслов В.Г. – Рабочая тетрадь с комплектом к/к, 6 класс. - М.: Экзамен, 2009. 

Дмитриева Л.М. – Уроки географии: методическое пособие (мастер-класс) , 6 класс.– М.: Дрофа, 2007. 



Дронов В.П., Савельева Л.А. – Рабочая тетрадь, 6 класс. – М.: Дрофа, 2006. 

Иванова Т.В. - Тематическое и поурочное планирование , 6 класс.- М.: Экзамен, 2006. 

Клюшникова М.В. – Олимпиады, 6 класс. – Волгоград: Корифей, 2006. 

Колесник И.В. – Рабочая тетрадь – 6 кл. – Саратов: Лицей, 2006. 

Кошевой В.А., Душина И.В., Лобжанидзе А.А. – Рабочая тетрадь к учебнику «Мир Земли» - М.: Баласс, 

2008. 

Крылова О.В. – Практические работы, 6 класс. – М.: Вита- Пресс, 2006.  

Летягин А.А. – Примерное  поурочное планирование: Методическое пособие. 6 класс. – М.: Вентана-

Граф, 2008. 

Лобжанидзе А.А., Корниенко Е.В. – Рабочая тетрадь: География. Земля – АСТ-ПРЕСС ШКОЛА, 2004. 

Нагорная И.И. – Поурочные планы по уч. Т.П. Герасимовой, 6 класс. – Волгоград: Учитель, 2005. 

Нагорная И.И.. География. 6 класс. Поурочные планы к учебнику Т.П. Герасимовой, Н.П. Неклюдовой 

“Начальный курс географии. 6 класс”: Метод. пособие. – Волгоград: Учитель, 2004. 

Никитина Н.А. Поурочные разработки по географии. 6 класс. – М.: “ВАКО”, 2006. 

Петрова Н.Н.  – Темы шк. курса: Земля – планета Солнечной системы - М.: Дрофа, 2004 

Петрова Н.Н. – Темы шк. курса: План и карта – М.: Дрофа. 2004. 

Савельева Л.Е., Дронов В.П. – Землеведение. Методическое пособие. – М.: Дрофа, 2007. 

Шинкарчук С.А. – Доклады, рефераты, сообщения – СПб.: Литера, 2006. 

Кузнецов А.П. – География. Начальный курс. 6 класс: методическое пособие – М.: Дрофа, 2010. 

Зотова А.М. – Игры на уроках географии – 6-7 кл. – М.: Дрофа, 2004. 

Перепечева Н.Н. – Нестандартные уроки: 6-7 кл. – Волгоград: Учитель-АСТ, 2004. 

Болотникова Н.В. – Рабочие программы по географии. 6-9кл. – М.: Глобус, 2008  

Рабочие программы по географии. 6-9 классы (линии учебников издательств «Просвещение», «Дрофа», 

«Русское слово»)/Авт.-сост. Н.В.Болотникова. – М: Глобус, 2008. 

Летягин А.А., Душина И.В. и др. География: Программа. 6-10 классы общеобразовательных 

учреждений. – М.: Вентана-Граф, 2007. 

Петрова Н.Н. – Настольная книга учителя географии.6-11 кл. – М.: Эксмо, 2008. 

Дополнительная   литература 

Аржанов С. П. – Занимательная география – М.: Просвещение, 2008. 

Баркоа А.С. – Словарь-справочник по физической географии – М.: Просвещение, 1954. 

Безруков А., Пивоварова Г. Занимательная география – М.: АСТ-ПРЕСС, 2001. 

Выгонская Г.М. Занимательная география: Что? Где? Когда? – М.: Граф-пресс, 2003. 

Губарев В.К – Тайны географических названий – М.: АСТ; Донецк: Сталкер, 2006. 

Гумилевкая М. Как открывали мир – М.: Детская литература, 1977. 

Еремина В.А., Притула Т.Ю. – Физическая география. Интересные факты.- М.: Илекса, 2008. 

Ерофеев И.А. Великие географы и путешественники России 15-18 вв. – М.: Школа-ПРЕСС, 1993. 

Здорик Т.Б. Минералы (твой первый атлас-определитель) – М.: Дрофа, 2008. 

Кофман М.В. Океаны, моря и их обитатели – М.: Муравей, 1996. 

Майорова Т.С. География: справочник щкольника – М.: Слово, АСТ, 1996. 

Перлов Л.Е. – География в литературных произведениях – М.: Дрофа, 2005. 

Поспелов Е.М. Географические названия: Топонимический словарь – М.: Русские словари, 1998. 

Постникова М.В. – Тематические кроссворды – М: НЦ ЭНАС, 2006. 

Пятунин В.Б. – Гимназия на дому (учебное пособие) – М.: Дрофа, 2005. 

Томилин А.М. – Как люди открывали мир – М.: Просвещение, 2008. 

Ушакова О.Д. – Великие путешественники – С-ПБ: Литера,2006. 

Чичерина О.В., Моргунова Ю.А. – география в таблицах и диаграммах – М.: Астрель, АСТ, 2007. 

Яворовская И.    – Занимательная география – Р.- на - Д.: Феникс, 2007. 

Электронные издания 

Географическое положение России 

География: 6 класс («1С») 

Геоэнциклопедия. 

Гидросфера 

Детская энциклопедия подводного мира («Новый диск») 

Занимательная география («Новый диск») 

Земля во Вселенной 

Карта: Физическая карта мира  



Карта: Физическая карта полушарий  

Литосфера 

План и карта 

Планета Земля (часть 2), 6 класс (Сфера) 

Планета Земля: аудиэндиклопедия, 2008. Современные чудеса света («Новый диск») 

Страны мира (справочные сведения + таблицы) 

Уроки географии (Кирилла и Мефодия) – 6 класс. 

Чудеса света («ИДДК») 

Интернет-ресурсы 

http: //www.gao.spb.ru/russian 

http: //www.fmm.ru 

http: //www.mchs.gov.ru  

http: //www.national-geographic.ru 

http: //www.nature.com 

http: //www.ocean.ru 

http: //www.pogoda.ru 

http: //www.sgm.ru/rus 

http: //www.unknowplanet.ru 

http: //www.weather.com 

 

Перечень обязательной географической номенклатуры: 

Тема ”План и карта” 

Материки: Австралия, Антарктида, Африка, Евразия, Северная Америка, Южная Америка. 

Континенты: Австралия, Азия, Америка, Антарктида, Африка, Европа. 

Океаны: Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый, Тихий. 

Тема ”Литосфера” 

Равнины: Амазонская низменность, Аравийское плоскогорье, Бразильское плоскогорье, Восточно-

Европейская ( Русская ), Великая Китайская, Великие равнины, Декан, Западно-Сибирская, 

Среднерусская возвышенность, Среднесибирское плоскогорье, Прикаспийская низменность. 

Горы: Анды, Алтай, Альпы, Гималаи, Кавказ, Кордильеры, Скандинавские, Тянь-Шань, Уральские. 

Вершины и вулканы: Аконкагуа, Везувий, Гекла, Джомолунгма (Эверест), Килиманджаро, Ключевская 

Сопка, Косцюшко, Котопахи, Кракатау, Мак-Кинли, Мауна-Лоа, Орисаба, Эльбрус, Этна. 

Острова: Большие Антильские, Великобритания, Гавайские, Гренландия, Исландия, Калимантан, 

Мадагаскар, Новая Гвинея, Новая Зеландия, Огненная Земля, Сахалин, Тасмания, Японские. 

Полуострова: Аравийский, Индокитай, Индостан, Калифорния, Камчатка, Лабрадор, Скандинавский, 

Сомали, Таймыр, Флорида. 

Тема ”Гидросфера” 

Моря: Азовское, Аравийское, Балтийское, Баренцево, Восточно-Сибирское, Карибское, Красное, 

Мраморное, Охотское, Средиземное, Филиппинское, Чёрное, Японское. 

Заливы: Бенгальский, Гвинейский, Гудзонов, Мексиканский, Персидский, Финский. 

Проливы: Берингов, Гибралтарский, Дрейка, Магелланов, Малаккский, Мозамбикский. 

Рифы: Большой Барьерный риф. 

Течения: Гольфстрим, Западных Ветров, Куросио, Лабрадорское, Перуанское, Северо-Тихоокеанское. 

Реки: Амазонка, Амур, Волга, Ганг, Евфрат, Енисей, Инд, Конго, Лена, Миссисипи, Миссури, Нил, Обь, 

Тигр, Хуанхэ, Янцзы. 

Озёра: Аральское море, Байкал, Верхнее, Виктория, Каспийское море, Ладожское, Танганьика, Чад, 

Эйр. 

Водопады: Анхель, Виктория, Ниагарский. 

Области современного оледенения: Антарктида, Гренландия, Новая Земля, ледники Аляски, Гималаев и 

Кордильер. 

Тема ”Человечество на Земле” 

Города: Дели, Мехико, Москва, Каир, Нью-Йорк, Пекин, Рио-де-Жанейро, Санкт-Петербург, Токио. 

Страны: Австралия, Бразилия, Германия, Египет, Индия, Казахстан, Канада, Китай, Нигерия, Россия, 

США, Франция, Япония. 

 

 



Тематический план 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе «Технология» 

 5 – 8 классы. 

 

          Рабочая программа учебного предмета «Технология» составлена с учетом федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования по технологии, 

утвержденного приказом Министерства образования России № 1089 от 05.03.04. Основой послужили 

Программы общеобразовательных учреждений «Технология. Трудовое обучение», 

рекомендованные Министерством образования Российской Федерации, 5 -е издание издательства 

«Просвещение» г. Москва 2010 г. и авторской рабочей программы по учебникам под ред. В.Д. 

Симоненко. Модифицированный вариант для неделимых классов под  ред. В.Д. Симоненко - 2011 г. 

Программа разработана для совместного обучения мальчиков и девочек 5-8 классов для средней 

общеобразовательной школы. За основу взят вариант  II изучения предмета «Технология», где 

большинство обучающихся – девочки. Основные разделы базовой (государственной) программы 5, 6, 7 

и 8-х классов сохранены (изучаются не в полном объеме) и включены в разделы рабочей программы. 

Направление «Технология. Технический труд» интегрировано и для мальчиков и для девочек и 

изучается не в полном объеме. 

 

Цели изучения предмета. 

Главной целью предмета «Технология» является подготовка учащихся к самостоятельной 

трудовой жизни в современном информационном постиндустриальном обществе. Изучение 

технологии на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

 освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения учащихся в 

разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или общественно значимых 

продуктов труда; 

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования технологической информации, проектирования и создания продуктов труда, ведения 

домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих жизненных и 

профессиональных планов; безопасными приемами труда; 

 развитие познавательных интересов, пространственного воображения, интеллектуальных, 

творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, 

ответственности за результаты своей деятельности, уважительного отношения к людям различных 

профессий и результатам их труда; 

 получение опыта применения технологических знаний и умений в самостоятельной 

практической деятельности. 
Формирование технологической культуры в первую очередь подразумевает овладение 

учащимися общетрудовыми и жизненно важными умениями и навыками, так необходимыми в семье, 

Название темы  Количество часов 

 Введение 1 

 Источники географической информации 5 

 Как устроена наша планета 4 

Внутреннее строение Земли 5 

Рельеф Земли 5 

Атмосфера и климаты Земли 6 

Вода- кровеносная система Земли 4 

Географическая оболочка 4 

Итого 34 



коллективе, современном обществе, поэтому основная задача, решение которой предполагается при 
изучении курса «Технология», - это приобретение жизненно важных умений.  

Использование метода проектов позволяет на деле реализовать деятельностный подход в 

трудовом обучении учащихся и интегрировать знания и умения, полученные ими при изучении предмета 

технологии на разных этапах обучения. 
Данная программа по желанию социума (детей и родителей), а также, учитывая оснащение 

кабинета технологии, отсутствие учебных мастерских в школе, уделяет особое внимание ручному 
труду учащихся, так как навыки ручного труда всегда будут необходимы и профессионалу и 
просто в быту, в семейном «разделении труда». В век автоматизации и механизации создается 
опасность зарождения «безрукого» поколения. 

 

Структура программы. 

Рабочая программа по технологии для 5 – 8 классов представляет собой целостный документ, 
включающий следующие разделы: пояснительная записка, календарно – тематическое планирование на 
каждый год обучения, содержание тем учебных курсов, требования к уровню подготовки учащихся, 
информационно – методическое сопровождение. 

 

Основные разделы дисциплины. 
Раздел 1. Кулинария.  

Раздел 2. Электротехника. 
Раздел 3. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов.  
Раздел 4. Технология ведения дома 
Раздел 5. Творческие проектные работы 
Раздел 6. Дизайн пришкольного участка. 

Раздел 7. Современное производство и профессиональное образование  

 

Основные образовательные технологии. 

- здоровьесберегающие; 
- дифференцированное обучение; 
- игровые. 
 

Компетенции обучающихся, формируемые в процессе освоения предмета. 

В результате изучения технологии учащиеся должны: 
знать/понимать: 

 основные технологические понятия; 
 назначения и технологические свойства материалов; 
 назначение применяемых ручных инструментов, приспособлений, правила безопасной работы 

с ними; 
 виды, приемы и последовательность выполнения технологических операций; 
 влияние различных технологий обработки материалов и получения продукции на окружающую 

среду и здоровье человека; 
 профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, созданием изделий из них, 

получением продукции; 
уметь: 

 рационально организовывать рабочее место; 
 находить необходимую информацию в различных источниках, применять конструкторскую и 

технологическую документацию; 
 составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления 

изделия или получения продукта; 
 выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ; 
 выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов и 

приспособлений; 
 соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными инструментами; 
 осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого изделия (детали); 
 находить и устранять допущенные дефекты; 
 проводить разработку учебного проекта изготовления изделия или получения продукта с 

использованием освоенных технологий и доступных материалов; 
 планировать работу с учетом имеющихся ресурсов и условий; 



 распределять работу при коллективной деятельности; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для получения технологических сведений из разнообразных источников информации; 
 для организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 
 для изготовления или ремонта изделий из различных материалов; 
 для создания изделий или получения продукта с использованием ручных инструментов и 

приспособлений; 
 для обеспечения безопасности труда; 
 для оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или услуги. 

 

Разработчик:  учитель технологии первой категории Р.Т.Хамидулина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по истории  6 класс 

 

Рабочая программа по  истории  составлена  на основе примерной  программы основного общего 

образования по истории с учетом программы  по истории А.А.Вигасина, Г.И.Годер «История древнего  

древнего мира», программы по истории А.А.Данилова, Л.Г.Косулина «История России», программы 

Ю.Я.Юдовской, Л.М. Ванюшкина «Новая история» ( Москва, «Просвещение», 2008г)    с учетом 

требований образовательного стандарта по  истории. 

Историческое образование на ступени основного общего образования играет важнейшую роль с 

точки зрения личностного развития и социализации учащихся, приобщения их к национальным и 

мировым культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся многонациональное и 

многоконфессиональное сообщество. В процессе обучения у учащихся формируются яркие, 

эмоционально окрашенные образы различных исторических эпох, складывается представление о 

выдающиеся деятелях и ключевых событиях прошлого. Знания об историческом опыте человечества и 

историческом пути российского народа важны и для понимания современных общественных процессов, 

ориентации в динамично развивающемся информационном пространстве.   

Курс истории на ступени основного общего образования является частью концентрической 

системы исторического образования. Государственный стандарт (основного) общего образования не 

предполагает преподавание в начальной школе какого-либо отдельного курса или учебного модуля по 

истории. Содержательная линия «История Отечества» включена в обязательное содержание курса 

«Окружающий мир» – как изучение «отдельных, наиболее важных и ярких исторических событий; 

картин быта, труда, традиций людей в разные исторические времена». В требованиях к уровню 

подготовки выпускников начальной школы закреплено лишь умение «описывать отдельные 

(изученные) события из истории Отечества». Тем самым, изучение исторического материала в курсе 

«Окружающий мир» не позволяет решить комплексные задачи пропедевтического образования. С 

учетом этого, примерная программа исторического образования на ступени основного общего 

образования предполагает ввод пропедевтического модуля «Что изучает история» в V классе.  

Соотношение содержания исторического образования на ступенях основного и полного общего 

образования определяется с учетом принципа преемственности исторического образования и 

специфики каждой из них этих ступеней. Изучая историю на ступени основного общего образования 

учащиеся приобретают исторические знания, приведенные в простейшую пространственно-

хронологическую систему, учатся оперировать исторической терминологией в соответствии со 

спецификой определенных эпох, знакомятся с основными способами исторического анализа. Отбор 

учебного материала на этой ступени отражает необходимость изучения наиболее ярких и значимых 

событий прошлого, характеризующих специфику различных эпох, культур, исторически сложившихся 

социальных систем. Изучение истории на ступени полного общего образования позволяет 

систематизировать знания учащихся об историческом пути и опыте человечества, составить 

представление о различных моделях изучения исторического прошлого, развить навыки работы с 

различными типами исторической информации. 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 исторической науки для социализации 

подростков, формирования их мировоззренческих убеждений и ценностных ориентаций.  

Основные содержательные линии  программы в V-IX классах реализуются в рамках двух курсов 

– «Истории России» и «Всеобщей истории».  С учетом психолого-возрастных особенностей учащихся и 

требований межпредметной интеграции программа устанавливает примерное распределение учебного 

времени в рамках трех этапов (V-VI, VII-VIII и IX классы) и крупных тематических блоков.   

 

 Классы Объем 

учебного 

времени 

(федеральны

й  

Разделы примерной программы Резерв 

учебного 

времени  

  

 компонент) История России Всеобщая 

история 

 

     

V-VI классы 140 ч История России (с История Древнего 25 ч 



древности до XV в.) – не 

менее 30 ч. 

мира и Средних 

веков – не менее 

75 ч 

VII-VIII 

классы 

140 ч История России (XVI- 

начало ХХ вв.) –  не менее 

72 ч 

История Нового 

времени (XVI- 

начало ХХ вв.) – 

не менее 48 ч 

20 ч 

IX  

класс 

70 ч Новейшая и современная 

история России – не менее 

36 ч 

Новейшая и 

современная 

история – не 

менее 24 ч 

10 ч 

 

За счет учебного времени из регионального (национально-регионального) компонента (не менее 

35 ч) предполагается изучение особой содержательной линии «История родного края». Эта 

содержательная линия предусмотрена государственным стандартом общего образования и в 

обязательном минимуме содержания стандарта отмечена курсивом, то есть ориентирована на 

обязательное изучение, но не подлежит включению в требования к уровню подготовки выпускников 

основной общей школы. «История родного края» изучается либо в составе интегрированного учебного 

курса «Краеведение» с VI по IX класс, либо в качестве краеведческого модуля в курсе истории в IX 

классе.  

Особенностью исторического образования на ступени основного общего образования является 

необходимость организации предпрофильной подготовки учащихся. Эта задача решается в IX классе за 

счет учебного времени из регионального компонента и компонента образовательного учреждения.  

Реализация программы исторического образования на ступени основного общего образования 

предполагает широкое использование межпредметных связей. Интегративное взаимодействие 

курсов истории и обществоведения позволяет учащимся сформировать целостное представление 

о динамике развития и исторической обусловленности современных форм общественной жизни, 

критически воспринимать получаемую социальную информацию, осмысленно изучать 

многообразие моделей поведения, существующих в современном многокультурном, 

многонациональном, многоконфессиональном обществе. Использование потенциала 

межпредметных связей курсов истории и географии расширяет знания учащихся о 

закономерностях пространственной организации мира, закрепляет умение оперировать 

статистическим и картографическим материалом. Формирование системы интегративных связей 

истории и предметов образовательных области «Филология» значительно повышает 

коммуникативный потенциал процесса обучения, позволяет учащимся на более высоком уровне 

освоить стилистические и образно-выразительные особенности родного и иностранных языков. 

Знание учащимися исторического контекста процесса духовного творчества расширяет их 

возможности при изучении курса литературы, а также предметов образовательной области 

«Искусство».  

Цели и задачи обучения 

Изучение истории на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

 воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и свободам 

человека, демократическим принципам общественной жизни; 

 освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в их 

взаимосвязи и хронологической преемственности; 

 овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с различными 

источниками исторической информации; 

 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися 

культурными, религиозными, этно-национальными традициями; 

 применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных норм и 

ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе, 

участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к представителям других 

народов и стран. 

 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 



Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В рамках познавательной 

деятельности изучение истории способствует закреплению умения разделять процессы на этапы, 

звенья, выделять характерные причинно-следственные связи, определять структуру объекта познания, 

значимые функциональные связи и отношения между частями целого, сравнивать, сопоставлять, 

классифицировать, ранжировать объекты по одному или нескольким предложенным основаниям, 

критериям. Принципиальное значение в рамках курса истории приобретает умение различать факты, 

мнения, доказательства, гипотезы, аксиомы. При выполнении творческих работ (особенно в рамках 

предпрофильной подготовки) формируется умение определять адекватные способы решения учебной 

задачи на основе заданных алгоритмов, комбинировать известные алгоритмы деятельности в ситуациях, 

не предполагающих стандартное применение одного из них, мотивированно отказываться от образца 

деятельности, искать оригинальные решения. 

Важную роль историческое образование играет в формировании и развитии общеучебных 

умений и навыков в рамках информационно-коммуникативной деятельности, в том числе умения  

передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного 

задания, проводить информационно-смысловый анализ текста, использовать различные виды чтения 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.), создавать письменные высказывания адекватно 

передающие прослушанную и прочитанную информацию с заданной степенью свернутости (кратко, 

выборочно, полно), составлять план, тезисы конспекта. На уроках истории учащиеся могут более 

уверенно овладеть монологической и диалогической речью, умениями вступать в речевое общение, 

участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение), 

приводить примеры, подбирать аргументы, перефразировать мысль (объяснять «иными словами»), 

формулировать выводы. Для решения познавательных и коммуникативных задач учащимися могут 

использовать различные источники информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и 

другие базы данных, в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения 

осознанно выбираться выразительные средства языка и знаковые системы (текст, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд и др.).  

С точки зрения развития умений и навыков рефлексивной деятельностью важно уделить особое 

внимание способности учащихся самостоятельно организовывать свою учебную деятельность 

(постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и средств и др.), 

оценивать ее результаты, определять причины возникших трудностей и пути их устранения, осознавать 

сферы своих интересов и соотносить их со своими учебными достижениями, чертами своей личности.  

Место предмета в базисном учебном плане 

Рабочая программа рассчитана на 68 учебных часов. Согласно календарному учебному графику 

школы на 2014-2015 учебный год в 5-8 классах учебный план рассчитан на 34 учебные недели, 

следовательно, рабочая программа  рассчитана на 68 часов в год (из расчёта 2 учебных часа в неделю.  

 

Учебно-методический комплекс (в аннотации отдельно к каждому предмету) 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

Требования направлены на реализацию деятельностного и личностно ориентированного 

подходов; овладение учащимися знаниями и умениями, значимыми для их социализации, 

мировоззренческого и духовного развития, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, 

востребованными в повседневной жизни. 

В результате изучения истории ученик должен 

знать/понимать 

 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; 

 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. 

 

История 6 класс 

Место предмета в учебном процессе 

   Рабочая программа по истории в 6 классах, включающая материал по истории средних веков и 

истории России с древнейших времён до конца XVI, века составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования, примерной программы 

основного общего образования на базовом уровне по истории, ФБУПа (2004 г.). 

При составлении рабочей программы был учтен федеральный компонент Государственного 

стандарта, который устанавливает обязательный минимум содержания курса истории в 6 классе. 

Историческое образование на ступени основного общего образования играет важнейшую роль с точки 

зрения личностного развития и социализации учащихся.  

Основной направленностью программы курса является воспитание патриотизма, 

гражданственности, уважения к истории и традициям, к правам и свободам человека, освоение 

исторического опыта, норм ценностей, которые необходимы для жизни в современном 

поликультурном, полиэтническом обществе.  В цели курса входят:  осветить взаимодействие человека с 

окружающей средой, ознакомление с основными религиозными системами; раскрытие особенностей 

социальной жизни, структуры общества на этапе с древнейших времен до XVI века; раскрытие 

специфики власти; раскрытие выдающихся деятелей отечественной истории и всеобщей истории 

Средних веков; раскрытие значения политического и культурного наследия разных цивилизаций.  

Рабочая программа составлена на основе цивилизационно - гуманитарном подходе. Она ориентирована 

на то, чтобы учащиеся овладели определенным объемом знаний и умений по истории России.  

Историческое образование на ступени основного общего образования  способствует 

формированию систематизованных знаний об историческом прошлом, обогащению социального опыта 

учащихся при изучении и обсуждении исторически возникших форм человеческого взаимодействия. 

Ключевую роль играет развитие способности учащихся к пониманию исторической логики 

общественных процессов, специфики возникновения и развития различных. 

Цели и задачи обучения 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих 

убеждений учащихся 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. 

  

показать самобытные черты средневековья, его непохожесть на современный мир, с тем, чтобы 

помочь ученикам не судить свысока о давно ушедших веках, а стремиться их понять и с 

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

 

Задачи: 

сформировать у учащихся целостное представление об истории средних веков как закономерном и 

необходимом периоде всемирной истории; 

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

мира, показать их общие черты и различия; 

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

развитие гуманитарной культуры школьников, приобщение к ценностям национальной культуры, 

воспитание уважения к истории, культуре своего народа, стремление сохранять и приумножать 

культурные достижения своей страны; 

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

гражданина (монархия, республика, законы, нормы морали).  

 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

развивать умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность 

(от постановки цели до получения оценки результата); 

использовать элементы причинно-следственного и структурно - функционального анализа;  

определять сущностные характеристики изучаемого объекта; 

самостоятельно выбирать критерии для сравнения, сопоставления объектов;  

развивать умения и навыки поиска нужной информации по заданной теме в источниках различного 

типа;  

отделять основную информацию от второстепенной;  

критически оценивать достоверности полученной информации,  

передачи содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно).  

уметь развернуто обосновывать суждения, проводить доказательства (в том числе и от противного),  

объяснять изучение положения на самостоятельно выбранных конкретных примерах,  

владеть основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, полемика). 

Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

отводит для обязательного изучения учебного предмета «История»  в VI классах 70 часов, из расчета 2 

учебных часа в неделю. Примерная программа рассчитана на 70 учебных часов. 

 Согласно календарному учебному графику школы на 2013-2014 учебный год в 6 классах 

учебный план рассчитан на 34 учебные недели, следовательно, рабочая программа  рассчитана на 68 

часов в год (из расчёта 2 учебных часа в неделю). 

С учетом социальной значимости и актуальности содержания курса истории примерная 

программа устанавливает следующую систему распределения учебного материала и учебного времени 

для VI класса: 

Классы Объем 

учебного 

времени 

(федер. 

компонент) 

Разделы примерной 

программы 

Всеобщая история 

Разделы примерной программы 

История России 



VI 68 История средних веков (28 

часов) 

История России (с древности до 

XV1 в.) – 40 часов  

В первом полугодии изучается всеобщая история (история средних веков) – 28 часов; во втором 

полугодии – истории России – 40 часов. Рабочая программа составлена с учетом данных особенностей 

преподавания курса истории. 

Учебно-методический комплекс 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНИК 

Примерная программа основного общего 

образования по истории (базовый уровень). 

Данилов А.А.,  Косулина Л.Г., Морозов А.Ю. 

История. России. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников А.А. Данилина, 

Л.Г. Косулиной  6-9 классы - М.: 

Просвещение, 2011 

 Всеобщая история. Рабочие программы. 5 – 9 

классы: пособие для учителей общеобразоват. 

учреждений/А.А. Вигасин, О.С. Сорокоцюпа. – 

М.: Просвещение, 2011 г. 

Агибалова  Е.В., Донской Г.М. История 

Средних веков. - М.: Просвещение, 2012;  

Данилов А.А.,  Косулина Л.Г. История 

России: с древнейших времен до конца 

XVI века.- М.: Просвещение, 2010 

 

       

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Должны знать/понимать: 

 знать основные этапы и ключевые события истории России до XV века и мира в Средние века и 

выдающихся деятелей истории; 

 знать важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

 знать изученные виды исторических источников; 

 даты основных событий, термины и понятия, выдающихся деятелей всемирной истории; 

 результаты и итоги ключевых событий истории России и Средних веков. 

Должны уметь: 

 уметь определять последовательность и длительность важнейших событий истории средних 

веков; 

 уметь использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных 

учебных задач;  

 сравнивать свидетельства разных источников;  

 уметь читать историческую карту и  показывать на исторической карте территории расселения 

народов, границы государств, города, места значительных исторических событий; 

 уметь 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 в связной 

монологической форме; 

 использовать приобретенные знания при написании творческих работ, сообщений, докладов;  

 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 

Средневекового мира, достижениям культуры; 

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

- понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений современной 

жизни;  



- высказывания собственных суждений (в споре, дискуссии и т.п.) об историческом наследии 

народов мира;  

- объяснения исторически сложившихся норм социального поведения;  

- использования знаний об историческом пути и традициях народов мира в общении с людьми 

другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе по биологии для обучающихся 6-11 класса  
 

Реквизиты программы 

И.Н.Пономарева Программа для 6-9 классов общеобразовательных учреждений М «Вентана-Граф» 

2008. 

В.В.Пасечник Программа для 10-11 классов общеобразовательных учреждений М «Дрофа» 2006. 

 

Статус документа 

Рабочая программа по биологии составлена на основе федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования на базовом уровне.  

Рабочая программа по биологии составлена на основе федерального компонента государственного 

стандарта полного общего образования на базовом уровне, утвержденная 05.03.2004 года, приказ  

№ 1089. 

 

Структура документа 

Рабочая программа включает разделы: 

- пояснительную записку; 

- учебно-тематический план с распределением учебных часов по разделам; 

- учебная программа; 

- требования к уровню выпускников; 

- контрольно-измерительные материалы. 

 

Цели изучения дисциплины 

 освоение знаний о биологических системах (клетка, организм); истории развития современных 

представлений о живой природе; выдающихся открытиях в биологической науке; роли 

биологической науки в формировании современной естественнонаучной картины мира; методах 

научного познания;  

 овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, развитии современных технологий; находить и анализировать информацию 

о живых объектах;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; 

сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, 

концепций, различных гипотез в ходе работы  с различными источниками информации; 

 воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости бережного 

отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при 

обсуждении биологических проблем; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и 

собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний. 

 

УМК обучающихся 

И.Н.Пономарева, О.А. Корнилова, В.С.Кучменко Биология 6 класс. Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений. М «Вентана-Граф» 2010. 

В.М. Константинов, В.Г. Бабенко, В.С.Кучменко Биология 7 класс. Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений. М «Вентана-Граф» 2008. 

А.Г.Драгомилов, Р.Д.Маш. Биология 8 класс. Учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений. М «Вентана-Граф» 2012. 

И.Н.Пономарева, О.А.Корнилова, Н.М.Чернова Биология 9 класс. Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений. М «Вентана-Граф» 2012. 

А.А.Каменский, Е.А.Криксунов, В.В.Пасечник Биология. Общая биология 10-11 классы. Учебник 

для учащихся общеобразовательных учреждений. М «Дрофа» 2006. 

 

Требования к уровню подготовки. 

В результате обучения учащиеся должны: 



- характеризовать (описывать) основные уровни организации живой природы; основные 

положения клеточной теории; химический состав клетки, роль белков, нуклеиновых кислот, АТФ, 

углеводов, липидов, воды и других неорганических веществ в жизни клетки и организмов; строение и 

функции гена, генетический код; строение и функции клеток прокариот и эукариот, автотрофов и 

гетеротрофов, особенности строения и функционирования вирусов; энергетический и пластический 

обмен, их значение, особенности пластического обмена у растений, их космическую (планетарную) 

роль; роль ферментов в обмене веществ; бесполое и по- 

ловов размножение организмов; хромосомы, их роль в хранении и передаче наследственной 

информации; значение видового постоянства числа, формы и размеров хромосом; митоз, мейоз, 

оплодотворение и их значение; онтогенез, зародышевое и послезародышевое развитие; основную 

генетическую терминологию и символику; методы генетики, особенности методов изучения генетики 

человека; законы наследственности, модификационную, мутационную и комбинативную изменчивость, 

их причины; норму реакции; значение генотипа и условий среды в формировании фенотипа, мутаций в 

эволюции,  генетики для селекции и здравоохранения; экосистемы и агроэкосистемы, их структурные 

компоненты; причины колебания численности популяций; регуляцию численности как основу 

сохранения популяций; саморегуляцию; пищевые и территориальные связи между популяциями разных 

видов в экосистеме, их значение; правила экологической пирамиды; круговорот веществ в экосистеме, 

его значение, причины устойчивости и смены экосистем; биосферу как глобальную экосистему, учение 

В. И. Вернадского о биосфере и ноосфере; значение живого вещества (биомассы) в круговороте веществ 

и потоке энергии; влияние хозяйственной деятельности человека на экосистемы, биосферу; меры, 

направленные на их сохранение; учение Ч. Дарвина об эволюции, его развитие; движущие силы 

эволюции, причины многообразия видов и приспособленности организмов к среде обитания; 

возникновение жизни на Земле, эволюцию органического мира, ее основные направления, основные 

ароморфозы в эволюции растительного и животного мира, причины вымирания видов; происхождение 

человека, движущие силы антропогенеза; вид, ее критерии, популяцию как структурную единицу вида и 

единицу эволюции; основные царства живой природы; учение Н. И. Вавилова о селекции, центрах 

происхождения культурные растений; методы выведения сортов растений и пород животных; роль 

биотехнологии в селекции растений; 

- сравнивать (распознавать, узнавать, определять) строение клеток автотрофов и гетеротрофов, 

прокариот и эукариот; митоз и мейоз; способы размножения организмов; фенотипы и генотипы, гомо- и 

гетерозиготы, мутационную и модификационную изменчивость организмов; экосистемы и 

агроэкосистемы; 

- обосновывать (объяснять, сопоставлять, делать выводы) значение мутаций для эволюции, законов 

генетики для селекции; роль пищевых связей, ярусного расположения организмов, круговорота 

веществ, разнообразия видов в экосистеме, меры регулирования численности популяций, сохранения 

видов, экосистем; влияние антропогенного фактора на виды, экосистемы, биосферу, меры их охраны; 

роль организмов - продуцентов, консументов, редуцентов - и человека в агроэкосистемах и 

экосистемах; роль многообразия видов, популяций, круговорота веществ в сохранении равновесия в 

экосистемах, в биосфере; использование достижений биотехнологии в народном хозяйстве для охраны 

природы; роль заповедников, заказников, национальных парков, ботанических и зоологических садов в 

сохранении биологического разнообразия, равновесия в биосфере; схемы пищевых цепей, круговорота 

веществ; - применять знания по биологии для оценки состояния окружающей среды своего региона; о 

движущих силах эволюции; объяснения процессов возникновения приспособлений и образования 

новых видов; исторического развития органического мира; клеточной теории - для доказательства 

единства органического мира; генетической терминологии и символики при составлении схем 

скрещивания, решении задач; 

- овладеть умениями пользоваться предметным и именным указателями при работе с научной и 

популярной литературой; составлять развернутый план - тезисы текста, конспектировать текст, 

готовить рефераты; составлять схемы, таблицы на основе работы с текстом учебника. 

 

Составила: учитель высшей категории К.А.Караева 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе 

«Музыка»  6 класс 
 

 Рабочая программа по музыке для 6 класса составлена на основе федерального компонента 

государственных образовательных стандартов  начального общего, основного общего и среднего  

(полного) образования учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования» (приказ Минобразования России от 5 

марта 2004 г. № 1089), примерной программы основного общего  образования по искусству (музыке) 

(письмо департамента государственной политики в образовании МОиН РФ от 07.06.2005 г. № 03-1263), 

программы для общеобразовательных учреждений. Музыка. 5-8 классы.    

 Содержание программы направлено на освоение знаний, умений и навыков на базовом уровне. 

 Программа соответствует Федеральному перечню учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном  процессе  в 

общеобразовательных учреждениях на 2014-2015 год, утвержденного Министерством образования и 

науки Российской Федерации от  19 декабря 2012 г. N 1067. 

   Цель: духовно-нравственное воспитание школьников через приобщение к музыкальной культуре как 

важнейшему компоненту гармонического формирования личности. 

   Задачи: 

- научить школьников воспринимать музыку как неотъемлемую часть жизни каждого человека; 

- содействовать развитию внимательного и доброго отношения к окружающему миру; 

- воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, потребность в музыкальных 

переживаниях; 

- способствовать развитию интереса к музыке через творческое самовыражение; 

- научить находить взаимодействия между музыкой и другими видами художественной деятельности; 

- сформировать систему знаний, нацеленных на осмысленное восприятие музыкальных 

произведений. 

 Наименование разделов: «Музыка души».Тысяча миров музыки. Как создается музыкальное 

произведение. Ритм. Мелодия. Гармония. Полифония. Фактура. Тембры. Динамика. Чудесная тайна 

музыки. 

 Место изучения дисциплины в учебном плане: в 6 классе для изучения музыки отводится 1 

час в неделю.  Программа рассчитана на  34 часа – 34 учебных недель. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе по ИЗО 5-7 класс 

 

1. Статус документа 

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

федерального компонента государственного стандарта основного общего образования. Программа 

детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания 

и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения 

изобразительного искусства, которые определены стандартом. Данная рабочая программа учебного 

курса изобразительного искусства составлена на основе Авторской программы по ИЗО Неменского 

Б.М. 

2. Общая характеристика учебного предмета 

5 класс, или первый год основной школы посвящён изучению группы декоративных искусств, в 

которых сохраняется наглядный для детей их практический смысл, связь с фольклором, с 

национальными и народными корнями искусств. Здесь в наибольшей степени раскрывается присущий 

детству наивно-декоративный язык изображения и непосредственная образность, игровая атмосфера, 

присущие как народным формам, так и декоративным функциям искусства в современной жизни. 

Осуществление программы этого года обучения предполагает акцент на местные художественные 

традиции и конкретные промыслы. 

Для формирования мировоззрения подростков особенно важно знакомство с народным, крестьянским 

декоративным искусством, которое наиболее полно хранит и передаёт новым поколениям 

национальные традиции, выработанные народом формы эстетического отношения к миру. 

Образный язык декоративного искусства имеет свои особенности. Цвет и форма в декоративном 

искусстве часто имеют символичное значение. Чувство гармонии и чувство материала особенно 

успешно можно развить у школьников в процессе изучения цветовых и линейных ритмов, 

композиционная стройность постепенно осваивается учащимися от урока к уроку. 

Именно поэтому выработка у школьников способности чувствовать и понимать эстетические начала 

декоративного искусства, осознавать единство функционального и эстетического значения вещи важно 

для формирования культуры быта нашего народа, культуры его труда, культуры человеческих 

отношений. Программа рассчитана на 34 часов, на 1 час в неделю. 

6 класс посвящен изучению собственно изобразительного искусства. Здесь формируются основы 

грамотности художественного изображения (рисунок,  

живопись), понимание основ изобразительного языка. Изучая язык искусства, мы сталкиваемся с его 

бесконечной изменчивостью в истории искусства. В свою очередь, изучая изменения языка искусства, 

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

происходящие в обществе и его культуре. Искусство обостряет способность чувствовать, сопереживать, 

входить в чужие миры, учит живому ощущению жизни, 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. 

Программа рассчитана на 34 часов, на 1 час в неделю. 

Темы, изучаемые в 7 классе, посвящены основам изобразительного искусства. Здесь сохраняется тот же 

принцип содержательного единства восприятия произведений искусства и практической творческой 

работы учащихся, а также принцип постепенного нарастания сложности задач и ступенчатого, 

последовательного приобретения навыков и умений. Основное внимание уделяется развитию жанров 

тематической картины в истории искусства и соответственно углублению композиционного мышления 

учащихся: здесь формируются основы грамотности художественного изображения (рисунок, 

живопись), понимание основ изобразительного языка.  

Изучая язык искусства, мы сталкиваемся с его бесконечной изменчивостью в 

истории искусства. В свою очередь, изучая изменения языка искусства,  изменения как будто бы 

внешние, мы на самом деле проникаем в сложные духовные процессы, происходящие в обществе и его 

культуре. Искусство обостряет способность чувствовать, сопереживать, входить в чужие миры, учит 

живому ощущению жизни, 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. Рабочая программа рассчитана 

на 1 час в неделю, на 34 часов в год. 

3. УМК, используемый для реализации рабочей программы учебник:  

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

жизни человека: учебник. 5 кл. / под ред. Б. М. Неменского. – М.: Просвещение, 2010г. 

• дополнительные пособия для учителя:  

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

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

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

Неменского – Волгоград: Учитель, 2010 г.; 

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

Неменского – Волгоград: Учитель, 2010г.; 

– коллектив авторов под руководством Б.М. Неменского, Программа ИЗО и художественный труд. 1–9 

классы. – М.: Просвещение, 2010; 

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

Волгоград: Учитель, 2009 г.; 

– С.А. Казначеева, С.А. Бондарева Изобразительное искусство. Развитие цветового восприятия у 

школьников. 1- 6 классы. – Волгоград: Учитель, 2009г.; 

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

тесты…– Волгоград: Учитель, 2009 г.; 

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

контрольные тесты – Волгоград: Учитель, 2009 г.; 

4. Цели программы обучения 

-формирование нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и в 

искусстве; 

- дальнейшее формирование художественного вкуса учащихся; 

- понимание роли декоративного искусства в утверждении общественных идеалов; 

- осмысление места декоративного искусства в организации жизни общества, в утверждении 

социальной роли конкретного человека и общества; 

5. Задачи курса 

- учиться в ходе восприятия декоративного искусства и в процессе собственной практики обращать 

внимание в первую очередь на содержательный смысл художественно-образного языка декоративного 

искусства, уметь связывать с теми явлениями в жизни общества, которыми порождается данный вид 

искусства; 

- учиться выражать своё личное понимание значения декоративного искусства в жизни людей; 

- проявлять наблюдательность, эрудицию и фантазию при разработке проектов оформления интерьеров 

школы, эмблем, одежды, различных видов украшений. 

Тематический план предусматривает разные варианты дидактико- технологического обеспечения 

учебного процесса. В частности: в 5 классах (базовый уровень) дидактико-технологическое оснащение 

включает ПК,  медиатеку и т. п.  

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается использование 

следующих программно-педагогических средств, реализуемых с помощью компьютера: электронная 

версия музеев мира. 

6. Формы контроля 

Промежуточную аттестацию запланировано проводить в форме обобщающих уроков. Устные проверки 

знаний проводятся в форме собеседования, защиты рефератов. Письменные проверки знаний 

проводятся в форме практических работ, самостоятельных работ. 

7. Результаты обучения 

Учащиеся должны понимать: 

-значение древних корней народного искусства; 

-связь времён в народном искусстве; 

-место и роль декоративного искусства в жизни человека и общества в разные времена; 

-знать несколько разных промыслов, историю их возникновения и развития (Гжель, Жостово, Хохлома): 

-уметь различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных времён: Египта, 

Древней Греции, средневековой Европы, эпохи барокко, классицизма; 

- представлять тенденции развития современного повседневного и выставочного искусства. 



• особенности языка следующих видов изобразительного искусства: живописи, графики, скульптуры; 

• основные жанры изобразительного искусства; 

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

Прадо, Дрезденская галерея), а также местные художественные музеи; 

• о выдающихся произведениях скульптуры, живописи, графики; 

• о выдающихся произведениях русского изобразительного искусства.  

• о процессе работы художника над созданием станковых произведений; 

• о месте станкового искусства в познании жизни; 

• о бытовом жанре, историческом жанре, графических сериях; 

• о произведениях агитационно-массового искусства; 

• о произведениях выдающихся мастеров Древней Греции; эпохи итальянского Возрождения, 

голландского искусства 17 века; испанского искусства 17- начала 19 веков; французского искусства 17 – 

20 веков; русского искусства; 

• о выдающихся произведениях современного искусства. 

Учащиеся должны уметь: 

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

• создавать собственные проекты-импровизации в русле образного языка народного искусства, 

современных народных промыслов (ограничение цветовой палитры, вариации орнаментальных 

мотивов); 

• создавать проекты разных предметов среды, объединённых единой стилистикой (одежда, мебель, 

детали интерьера определённой эпохи); 

• объединять в индивидуально-коллективной работе творческие усилия по созданию проектов 

украшения интерьера школы, или других декоративных работ, выполненных в материале. 

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

• выбирать наиболее подходящий формат листа при работе над натюрмортом, пейзажем, портретом; 

• добиваться тональных и цветовых градаций при передаче объёма; 

• передавать при изображении предмета пропорции и характер формы; 

• передавать при изображении головы человека (на плоскости и в объёме) пропорции, характер черт, 

выражение лица; 

• передавать пространственные планы в живописи и графике с применением знаний линейной и 

воздушной перспективы; 

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

• пользоваться различными графическими техниками 

• связывать графическое и цветовое решение с основным замыслом изображения; 

• работать на заданную тему, применяя эскиз и зарисовки; 

• передавать в 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. 

8. Учебно-тематический план 

5 класс 

Для изучения раздела программы «Древние корни народного искусства» -8 ч. 

Для изучения раздела программы «Связь времен в народном искусстве» - 9 ч. 

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

Для изучения раздела программы «Декоративное искусство в современном 

мире» - 9 ч. 

6 класс 

Для изучения раздела программы «Виды изобразительного искусства и основы образного языка» - 8 ч. 

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

Для изучения раздела программы «Вглядываясь в человека. Портрет» - 11 ч. 

Для изучения раздела программы «Человек и пространство в изобразительном искусстве» - 7 ч.  

Тематический план предусматривает разные варианты дидактико- технологического обеспечения 

учебного процесса. В частности: в 6 классах (базовый уровень) дидактико-технологическое оснащение 

включает ПК,  медиатеку и т. п.  



Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается использование 

следующих программно-педагогических средств, реализуемых с помощью компьютера: электронная 

версия музеев мира. 

7 класс 

Для изучения раздела программы «Изображение фигуры человека и образа человека» - 8 ч. 

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

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

Для изучения раздела программы «Реальность жизни и художественный образ» - 8 ч. 

Тематический план предусматривает разные варианты дидактико- технологического обеспечения 

учебного процесса. В частности: в 7 классах (базовый уровень) дидактико-технологическое оснащение 

включает ПК,  медиатеку и т. п. Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса 

предполагается использование следующих программно-педагогических средств,  реализуемых с 

помощью компьютера: электронная версия музеев мира. 

9. Литература 

• коллектив авторов под руководством Б.М.Неменского, Программа ИЗО и художественный труд. 1–9 

классы. – М.: Просвещение, 20010; 

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

Волгоград: Учитель, 2009г.; 

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

тесты…– Волгоград: Учитель, 2009г.; 

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

Волгоград: Учитель, 2009г.; 

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

Неменского – Волгоград: Учитель, 20010г.; 

• С.А. Казначеева, С.А. Бондарева, Изобразительное искусство. Развитие цветового восприятия у 

школьников. 1-6 классы. – Волгоград: Учитель,  

2009 г.; 

• Алехин, А.Д. Изобразительное искусство/.  

• Алехин, А. Д. Когда начинается художник / Алехин, А.Д.–М.:Просвещение, 1994 

• Аранова, С. В. Обучение изобразительному искусству/ Аранова, С. В- СПб., 2004 

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

кл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


