
АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ 
 

Аннотации к рабочим программам 1-4 классы: 
 

1) Математика  
1 класс 
Пояснительная записка 

Рабочая программа по математике для 1 класса, предметная область – математика и 
информатика,  составлена в соответствии с  Федеральным  государственным 
образовательным стандартом начального общего образования (утвержден приказом 
Минобрнауки от 17 декабря 2010 г. № 1897) и на основе Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности, требований к результатам освоения ООП 
НОО; программы формирования универсальных учебных действий (УУД). Рабочая 
программа разработана в рамках УМК «Школа России». При составлении рабочей 
программы использовались Примерная программа по отдельным учебным предметам 
(2012 г.), авторская программа М.И. Моро, М.А. Бантовой, Г.В. Бельтюковой, С.И. 
Волковой, С.В. Степановой – «Математика» 1-4 классы М.: Просвещение, 2015 г.  
    Рабочая программа 1 класса направлена на формирование у учащихся математических 
представлений, умений и навыков, которые обеспечат успешное овладение математикой в 
основной школе. Учащиеся изучают два  арифметических действия, овладевают 
алгоритмами устных вычислений, учатся вычислять значения числовых выражений, 
решать текстовые задачи. У детей формируются пространственные и геометрические 
представления. Весь программный материал представляется концентрически, что 
позволяет постепенно углублять умения и навыки, формировать осознанные способы 
математической деятельности. 
 Цели обучения 
В результате обучения математике реализуются следующие цели: 
• развитие образного и логического мышления, воображения;  
• формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного 
решения учебных и практических задач,    продолжения образования; 
• освоение основ математических знаний, формирование первоначальных 
представлений о математике; 
• воспитание интереса к математике, стремления использовать математические 
знания в повседневной жизни. 
На первой ступени школьного обучения в ходе освоения математического содержания 
обеспечиваются условия для достижения обучающимися следующих личностных, 
метапредметные и предметных результатов. 
Учебные задачи: 
- формирование на доступном уровне представлений о натуральных числах и 
принципе построения натурального ряда чисел; знакомство с десятичной системой 
счисления; 
- формирование на доступном уровне представлений о четырех арифметических 
действиях: понимание смысла арифметических действий, понимание взаимосвязей между 
ними, изучение законов арифметических действий; 
- формирование на доступном уровне навыков устного счета, письменных 
вычислений, использование рациональных способов вычислений; применение этих 
навыков при решении практических задач (измерении величин, вычислении 
количественных характеристик предметов, решении текстовых задач). 
Развивающие задачи: 
- развитие пространственных представлений учащихся как базовых для становления 
познавательных психических процессов: внимания, памяти, воображения, мышления; 
- развитие логического мышления - основы успешного освоения знаний по 
математике и другим учебным предметам; 
- формирование на доступном уровне обобщенных представлений об изучаемых 
математических понятиях, способах представления информации, способах решения задач. 
Общеучебные задачи: 



- знакомство с методами изучения окружающего мира (наблюдение, сравнение, 
измерение, моделирование) и способами представления информации; 
- формирование на доступном уровне умений работы с информацией, 
представленной в разных видах (текст, рисунок, схема, символическая запись, модель, 
таблица, диаграмма); 
- формирование на доступном уровне навыков самостоятельной познавательной 
деятельности; 
- формирование навыков самостоятельной индивидуальной и коллективной работы: 
взаимоконтроля и самопроверки, обсуждения информации, планирования познавательной 
деятельности и самооценки.                 
 
Общая характеристика учебного предмета 
      Рабочая программа 1 класса направлена на формирование у учащихся математических 
представлений, умений и навыков, которые обеспечат успешное овладение математикой в 
основной школе. Учащиеся изучают два  арифметических действия, овладевают 
алгоритмами устных вычислений, учатся вычислять значения числовых выражений, 
решать текстовые задачи. У детей формируются пространственные и геометрические 
представления. Весь программный материал представляется концентрически, что 
позволяет постепенно углублять умения и навыки, формировать осознанные способы 
математической деятельности. 
Характерными особенностями содержания математики являются: наличие содержания, 
обеспечивающего формирование общих учебных умений, навыков и способов 
деятельности; возможность осуществлять межпредметные связи с другими учебными 
предметами начальной школы. Примерная программа определяет также необходимый 
минимум практических работ. 
     Значительное внимание уделяется формированию у учащихся осознанных и прочных 
навыков вычислений, но вместе с тем программа предполагает и доступное детям 
обобщение учебного материала, понимание общих принципов и законов, лежащих в 
основе изучаемых математических фактов, осознание тех связей, которые существуют 
между рассматриваемыми явлениями. Этим целям отвечают не только содержание, но и 
система расположения разделов в курсе. 
      Важнейшее значение придается постоянному использованию сопоставления, 
сравнения, противопоставления связанных между собой понятий, действий и задач, 
выявлению сходств и различия в рассматриваемых фактах. С этой целью материал 
сгруппирован так, что изучения связанных между собой понятий, действий, задач 
сближению во времени. Концентрическое построение курса, связанное с 
последовательным расширением области чисел, позволяет соблюсти необходимую 
постепенность в нарастании трудностей учебного материала и создает хорошие условия 
совершенствования формируемых ЗУН. 
     При изучении сложения и вычитания в пределах 10 обучающиеся знакомятся с 
названиями действий, их компонентов и результатов, терминами равенство и неравенство. 

Программой предусмотрено: 
контрольные работы в первом полугодии не проводятся; оценка самостоятельных работ 
проводится только словесно, отметки в первом классе не ставятся; 
учитель положительно оценивает любую удачу ученика, если даже она весьма 
незначительна; 
тематические проверочные работы содержат несколько заданий по одной теме; выявить 
картину усвоения каждым учеником изученного материала; 
итоговая контрольная работа проводится в конце года и имеет целью проверку 
полученной детьми математической подготовки за длительный промежуток времени, в 
них включены задания по разным темам. 
 
Место курса в учебном плане 
 На изучение математики в 1 классе отводится 132 ч (33 учебные недели, 4 часа в неделю) 
 
Ценностные ориентиры содержания курса 



 В основе учебно-воспитательного процесса лежат следующие ценности математики: 
- понимание математических отношений является средством познания закономерностей 
существования окружающего мира, фактов, процессов и явлений, происходящих в 
природе и в обществе (хронология событий, протяжённость по времени, образование 
целого из частей, изменение формы, размера и т. д.); 
- математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах являются 
условием целостного восприятия творений природы и человека (памятники архитектуры, 
сокровища искусства и культуры, объекты природы); 
- владение математическим языком, алгоритмами, элементами математической логики 
позволяет ученику совершенствовать коммуникативную деятельность (аргументировать 
свою точку зрения, строить логические цепочки рассуждений; опровергать или 
подтверждать истинность предположения). 
 
Планируемые результаты освоения учебного предмета  
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
У учащегося будут сформированы: 
• начальные (элементарные) представления о самостоятельности и личной 

ответственности в процессе обучения математике; 
• начальные представления о математических способах познания мира; 
• начальные представления о целостности окружающего мира; 
• понимание смысла выполнения самоконтроля и самооценки результатов 

своей учебной деятельности (начальный этап) и того, что успех в учебной 
деятельности в значительной мере зависит от него самого; 

• проявление мотивации учебно-познавательной деятельности и 
личностного смысла учения, которые базируются на необходимости 
постоянного расширения знаний для решения новых учебных задач и на 
интересе к учебному предмету математика; 

• осваивать положительный и позитивный стиль общения со сверстниками 
и взрослыми в школе и дома; 

• понимать и принимать элементарные правила работы в группе: проявлять 
доброжелательное отношение к сверстникам, стремиться прислушиваться к 
мнению одноклассников и пр.; 

• начальные представления об основах гражданской идентичности (через 
систему определенных заданий и упражнений); 

• приобщение к семейным ценностям, понимание необходимости 
бережного отношения к природе, к своему здоровью и здоровью других 
людей. 
 
Учащийся получит возможность для формирования: 

• основ внутренней позиции школьника с положительным отношением к 
школе, к учебной деятельности (проявлять положительное отношение к 
учебному предмету «Математика», отвечать на вопросы учителя 
(учебника), участвовать в беседах и дискуссиях, различных видах 
деятельности, осознавать суть новой социальной роли ученика, принимать 
нормы и правила школьной жизни, ответственно относиться к урокам 
математики (ежедневно быть готовым к уроку), бережно относиться к 
учебнику и рабочей тетради); 

• учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и 
способам решения новых учебных и практических задач; 

• способности к самооценке результатов своей учебной деятельности. 
 
 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Регулятивные 
Учащийся научится: 



• понимать и принимать учебную задачу, поставленную учителем, на 
разных этапах обучения; 

• понимать и применять предложенные учителем способы решения 
учебной задачи; 

• принимать план действий для решения несложных учебных задач и 
следовать ему; 

• выполнять под руководством учителя учебные действия в практической 
и мыслительной форме; 

• осознавать результат учебных действий, описывать результаты действий, 
используя математическую терминологию; 

• осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством 
учителя. 

Учащийся получит возможность научиться: 
• понимать, принимать и сохранять различные учебно-познавательные 

задачи; составлять план действий для решения несложных учебных задач, 
проговаривая последовательность выполнения действий; 

• выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг 
неизвестного по изучаемой теме; 

• фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворенность/ 
неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью смайликов, 
разноцветных фишек и прочих средств, предложенных учителем), 
адекватно относиться к своим успехам и неуспехам, стремиться к 
улучшению результата на основе познавательной и личностной рефлексии. 

Познавательные 
Учащийся научится: 
• понимать и строить простые модели (в форме схематических рисунков) 

математических понятий и использовать их при решении текстовых задач; 
• понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в 

учебнике для передачи информации (условные обозначения, выделения 
цветом, оформление в рамки и пр.); 

• проводить сравнение объектов с целью выделения их различных, 
различать существенные и несущественные признаки; 

• определять закономерность следования объектов и использовать ее для 
выполнения задания; 

• выбирать основания классификации объектов и проводить их 
классификацию (разбиение объектов на группы) по заданному или 
установленному признаку; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 
• иметь начальное представление о базовых межпредметных понятиях: 

число, величина, геометрическая фигура; 
• находить и читать информацию, представленную разными способами 

(учебник, справочник, аудио и видео материалы и др.); 
• выделять из предложенного текста (рисунка) информацию по заданному 

условию, дополнять ею текст задачи с недостающими данными, составлять 
по ней текстовые задачи с разными вопросами и решать их; 

• находить и отбирать из разных источников информацию по заданной 
теме. 

Учащийся получит возможность научиться: 
• понимать и выполнять несложные обобщения и использовать их для 

получения новых знаний; 
• устанавливать математические отношения между объектами и группами 

объектов (практически и мысленно), фиксировать это в устной форме, 
используя особенности математической речи (точность и краткость) и на 
построенных моделях; 

• применять полученные знания в измененных условиях; 



• объяснять найденные способы действий при решении новых учебных 
задач и находить способы их решения (в простейших случаях); 

• выделять из предложенного текста информацию по заданному условию; 
• систематизировать собранную в результате расширенного поиска 

Информацию и представлять ее в предложенной форме. 
Коммуникативные  
Учащийся научится: 
• задавать вопросы и отвечать на вопросы партнера; 
• воспринимать и обсуждать различные точки зрения и подходы к 

выполнению задания, оценивать их; 
• уважительно вести диалог с товарищами; 
• принимать участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: 

определять общие цели работы, намечать способы их достижения, 
распределять роли в совместной деятельности, анализировать ход и 
результаты проделанной работы под руководством учителя; 

• ** понимать и принимать элементарные правила работы в группе: 
проявлять доброжелательное отношение к сверстникам, стремиться 
прислушиваться к мнению одноклассников и пр.; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 
необходимую взаимную помощь. 

Учащийся получит возможность научиться: 
• применять математические знания и математическую терминологию при 

изложении своего мнения и предлагаемых способов действий; 
• включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное 

обсуждение проблем, проявлять инициативу и активности, в стремлении 
высказываться; 

• слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не 
обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

• · интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с 
собеседниками, не демонстрировать превосходство над другими, вежливо 
общаться; 

• аргументировано выражать свое мнение; 
• совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), 

распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий, проекта; 
• оказывать помощь товарищу в случаях затруднений; 
• признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки 

указывают другие; 
• употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», 

«Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его 
обязательно учту» и др. 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Учащийся научится: 
• считать различные объекты (предметы, группы предметов, звуки, 

движения, слоги, слова и т.п.) и устанавливать порядковый номер того или 
иного предмета при указанном порядке счета; 

• читать, записывать, сравнивать (используя знаки сравнения «>», « <», « 
=», термины «равенство» и «неравенство») и упорядочивать числа в 
пределах 20; 

• объяснять, как образуются числа в числовом ряду, знать место числа 0; 
объяснять, как образуются числа второго десятка из одного десятка и 
нескольких единиц, и что обозначает каждая цифра в их записи; 

• выполнять действия нумерационного характера: 15 + 1, 18 – 1, 10 + 6, 12 
– 10, 14 – 4; 

• распознавать последовательность чисел, составленную по заданному 
правилу; устанавливать правило, по которому составлена заданная 



последовательность чисел (увеличение или уменьшение числа на несколько 
единиц в пределах 20) и продолжать ее; 

• выполнять классификацию чисел по заданному или самостоятельно 
установленному признаку; 

• читать и записывать значения величины длины, используя изученные 
единицы измерения этой величины (сантиметр, дециметр)и соотношение 
между ними: 1 дм = 10 см. 

• понимать смысл арифметических действий сложение и вычитание, 
отражать это на схемах и в математических записях с использованием 
знаков действий и знака равенства; 

• выполнять сложение и вычитание, используя общий прием прибавления 
(вычитания) по частям; выполнять сложение с применением 
переместительного свойства сложения; 

• выполнять вычитание с использованием знания состава чисел из двух 
слагаемых и взаимосвязи между сложением и вычитанием (в пределах 10); 

• объяснять прием сложения (вычитания) с переходом через разряд в 
пределах 20. 

• решать задачи (в 1 действие), в том числе и задачи практического 
содержания; 

• составлять по серии рисунков рассказ с использованием математических 
терминов; 

• отличать текстовую задачу от рассказа; дополнять текст до задачи, 
вносить нужные изменения; 

• устанавливать зависимость между данными, представленными в задаче, и 
искомым, отражать ее на моделях, выбирать и объяснять арифметическое 
действие для решения задачи; 

• составлять задачу по рисунку, по схеме, по решению; 
• понимать смысл слов (слева, справа, вверху, внизу и др.), описывающих 

положение предмета на плоскости и в пространстве, следовать инструкции, 
описывающей положение предмета на плоскости; 

• описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в 
пространстве: слева, справа (левее – правее), вверху, внизу (выше – ниже), 
перед, за, между и др.; 

• находить в окружающем мире предметы (части предметов), имеющие 
форму многоугольника (треугольника, четырехугольника и т.д., круга); 

• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, 
линии, прямая, отрезок, луч, ломаная, многоугольник, круг); 

• находить сходство и различие геометрических фигур (прямая, отрезок, 
луч). 

• измерять (с помощью линейки) и записывать длину (предмета, отрезка), 
используя изученные единицы длины сантиметр и дециметр и соотношения 
между ними; 

• чертить отрезки заданной длины с помощью оцифрованной линейки; 
• выбирать единицу длины, соответствующую измеряемому предмету. 
• читать небольшие готовые таблицы; 
• строить несложные цепочки логических рассуждений; 
• определять верные логические высказывания по отношению к 

конкретному рисунку. 
Учащийся получит возможность научиться: 
• вести счет десятками; 
• обобщать и распространять свойства натурального ряда чисел на числа, 

большие двадцати. 
• выполнять сложение и вычитание с переходом через десяток в пределах 

20; 
• называть числа и результат при сложении и вычитании, находить в 

записи сложения и вычитания значение неизвестного компонента; 



• проверять и исправлять выполненные действия. 
• составлять различные задачи по предлагаемым схемам и записям 

решения; 
• находить несколько способов решения одной и той же задачи и 

объяснять их; 
• отмечать изменения в решении при изменении вопроса задачи или ее 

условия и отмечать изменения в задаче при изменении ее решения; 
• решать задачи в 2 действия; 
• проверять и исправлять неверное решение задачи. 
• выделять изученные фигуры в более сложных фигурах (количество 

отрезков, которые образуются, если на отрезке поставить одну точку (две 
точки), не совпадающие с его концами. 

• соотносить и сравнивать величины (например, расположить в порядке 
убывания (возрастания) длины: 1 д, 8 см, 13 см). 

• определять правило составления несложных таблиц и дополнять их 
недостающими элементами; 

• проводить логические рассуждения, устанавливая отношения между 
объектами и формулируя выводы. 
 

Содержание учебного предмета 
Сравнение предметов и групп предметов. 
Пространственные и временные представления (8 ч) 
Сравнение предметов по размеру (больше — меньше, выше — ниже, длиннее 
— короче) и форме (круглый, квадратный, треугольный и др.). 
Пространственные представления, взаимное расположение предметов: вверху, 
внизу (выше, ниже), слева, справа (левее, правее), перед, за, между, рядом. 
Направления движения: слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу 
вверх. 
Временные представления: сначала, потом, до, после, раньше, позже. 
Сравнение групп предметов: больше, меньше, столько же, больше (меньше) на 
... . 
Числа от 1 до 10 и число 0 
Нумерация (28 ч) 
Названия, последовательность и обозначение чисел от 1 до 10. Счет реальных 
предметов и их изображений, движений, звуков и др. Получение числа 
прибавлением 1 к предыдущему числу, вычитанием 1 из числа, 
непосредственно следующего за ним при счете. 
Число 0. Его получение и обозначение. 
Сравнение чисел. 
Равенство, неравенство. Знаки > (больше), < (меньше), = (равно). 
Состав чисел 2, 3, 4, 5. Монеты в 1 р., 2 р., 5 р., 1 к., 5 к., 10 к. 
Точка. Линии: кривая, прямая. Отрезок. Ломаная. Многоугольник. Углы, 
вершины, стороны многоугольника. 
Длина отрезка. Единица длины: сантиметр. 
Решение задач в одно действие на сложение и вычитание (на основе счета 
предметов). 
Сложение и вычитание (56 ч) 
Конкретный смысл и названия действий сложения и вычитания. Знаки + 
(плюс), - (минус), = (равно). Названия компонентов и результатов сложения и 
вычитания (их использование при чтении и записи числовых выражений). 
Нахождение значений числовых выражений в 1—2 действия без скобок. 
Переместительное свойство сложения. 
Приемы вычислений: а) при сложении — прибавление числа по частям, 
перестановка чисел; б) при вычитании — вычитание числа по частям и 
вычитание на основе знания соответствующего случая сложения. 
Таблица сложения в пределах 10. Соответствующие случаи вычитания. 



Сложение и вычитание с числом 0. 
Нахождение числа, которое на несколько единиц больше или меньше данного. 
Решение задач в одно действие на сложение и вычитание. 
Числа от 1 до 20 
Нумерация (12 ч) 
Названия и последовательность чисел от 1 до 20. 
Десятичный состав чисел от 11 до 20. Чтение и запись чисел от 11 до 20. 
Сравнение чисел. 
Сложение и вычитание вида 10 + 7, 17-7, 17-10. 
Сравнение чисел с помощью вычитания. 
Единица времени: час. Определение времени по часам с точностью до часа. 
Единица длины: дециметр. Соотношение между сантиметром и дециметром. 
Единица массы: килограмм. 
Единица вместимости: литр. 
Табличное сложение и вычитание (22 ч) 
Сложение двух однозначных чисел, сумма которых больше чем 10, с 
использованием изученных приемов вычислений. 
Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания. 
Решение задач в 1 — 2 действия на сложение и вычитание. 
Итоговое повторение (10 ч) 
 

8. Материально-техническое обеспечение. 
1.Программа Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., Волкова С.И. и др. Школа России. 
Концепция и программы для нач. кл. в 2 ч. Ч 1. – М.: Просвещение, 2012. 
2.Учебник Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика. Учеб. для 1 кл. нач. 
шк. В 2 ч. – М.: Просвещение, 2013. 
3.Дидактические средства для учащихся М.И. Моро, С.И. Волкова. Тетрадь по 
математике для 1 класса начальной школы. – М.: Просвещение, 2015. 
4.Методическая литература Ситникова Т.Н.  Поурочные разработки по математике: 1 
класс: к учебнику М.И. Моро и др. «Математика. 1 класс. В двух частях». – М.: ВАКО, 
2015 г 
5. Волина В.В. Математика. – Екатеринбург: Изд-во АРД ЛТД, 2014. – 432 с. (Серия 
«Учимся играя»). 
6. Жикалкина Т.К. Система игр на уроках математики в 1 и 2 классах четырехлетней 
начальной школы: Пособие для учителя. – М.: Новая школа, 2011. 
7. Тонких А.П., Кравцова Т.П., Лысенко Е.А. и др. Логические игры и задачи на уроках 
математики. Популярное пособие для родителей и педагогов. – Ярославль: «Академия 
развития», 2011. 
8.Материалы для проведения проверочных работ Волкова С.И. Контрольные работы по 
математике в начальных классах. – М.: Дрофа, 2015. 
9. Александров М.Ф., Волошина О.И. Математика. Тесты: начальная школа. 1 – 4 кл.: 
Учебно-метод. пособие. – М.: Дрофа, 2011. 
10. Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Электронное приложение к учебнику 
«Математика», Москва «Просвещение», 2015 
  
Математика 2 класс 

Пояснительная записка 
               Рабочая программа  по  математике  для 2 класса  разработана на основе 
Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 
авторской программы М. И. Моро, М. А. Бантова «Математика», в соответствии с 
требованиями Федерального компонента государственного стандарта начального 
образования (Москва, 2011 г.). 
Она разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта с учетом 
межпредметных  связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей младших 
школьников. 



              Программа позволяет обеспечить требуемый уровень подготовки школьников, 
предусматриваемый государственным стандартом математического образования, а также 
позволяет осуществлять при этом такую их подготовку, которая является достаточной для 
углубленного изучения математики. 
Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём объединён 
арифметический, геометрический и алгебраический материал.  
              Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и 
величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные 
отношения. Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с 
информацией». 
Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с одной 
стороны, представляет основы математической науки, а с другой — содержание, 
отобранное и проверенное многолетней педагогической практикой, подтвердившей 
необходимость его изучения в начальной школе для успешного продолжения 
образования. 
              Основа арифметического содержания — представления о натуральном числе и 
нуле, арифметических действиях (сложение, вычитание, умножение и деление). На уроках 
математики у младших школьников будут сформированы представления о числе как 
результате счёта, о принципах образования, записи и сравнения целых неотрицательных 
чисел.  
               Особое место в содержании начального математического образования занимают 
текстовые задачи. Работа с ними в данном курсе имеет свою специфику и требует более 
детального рассмотрения. 
Система подбора задач, определение времени и последовательности введения задач того 
или иного вида обеспечивают благоприятные условия для сопоставления, сравнения, 
противопоставления задач, сходных в том или ином отношении, а также для рассмотрения 
взаимообратных задач. При таком подходе дети с самого начала приучаются проводить 
анализ задачи, устанавливая связь между данными и искомым, и осознанно выбирать 
правильное действие для её решения. Решение некоторых задач основано на 
моделировании описанных в них взаимосвязей между данными и искомым. 
              Решение текстовых задач связано с формированием целого ряда умений: 
осознанно читать и анализировать содержание задачи (что известно и что неизвестно, что 
можно узнать по данному условию и что нужно знать для ответа на вопрос задачи); 
моделировать представленную в тексте ситуацию; видеть различные способы решения 
задачи и сознательно выбирать наиболее рациональные; составлять план решения, 
обосновывая выбор каждого арифметического действия; записывать решение (сначала по 
действиям, а в дальнейшем составляя выражение); производить необходимые вычисления; 
устно давать полный ответ на вопрос задачи и проверять правильность её решения; 
самостоятельно составлять задачи. 
                Работа с текстовыми задачами оказывает большое влияние на развитие у детей 
воображения, логического мышления, речи. Решение задач укрепляет связь обучения с 
жизнью, углубляет понимание практического значения математических знаний, 
пробуждает у учащихся интерес к математике и усиливает мотивацию к её изучению. 
Сюжетное содержание текстовых задач, связанное, как правило, с жизнью семьи, класса, 
школы, событиями в стране, городе или селе, знакомит детей с разными сторонами 
окружающей действительности; способствует их духовно-нравственному развитию и 
воспитанию: формирует чувство гордости за свою Родину, уважительное отношение к 
семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру, природе, духовным 
ценностям; развивает интерес к занятиям в различных кружках и спортивных секциях; 
формирует установку на здоровый образ жизни.  
При решении текстовых задач используется и совершенствуется знание основных 
математических понятий, отношений, взаимосвязей и закономерностей. Работа с 
текстовыми задачами способствует осознанию смысла арифметических действий и 
математических отношений, пониманию взаимосвязи между компонентами и 
результатами действий, осознанному использованию действий.  



Программа включает рассмотрение пространственных отношений между объектами, 
ознакомление с различными геометрическими фигурами и геометрическими величинами. 
Учащиеся научатся распознавать и изображать точку, прямую и кривую линии, отрезок, 
луч, угол, ломаную, многоугольник. Они овладеют навыками работы с измерительным и 
чертёжным инструментам - линейка. Изучение геометрического содержания создаёт 
условия для развития пространственного воображения детей и закладывает фундамент 
успешного изучения систематического курса геометрии в основной школе. 
Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений 
работать с информацией. Эти умения формируются как на уроках, так и во внеурочной 
деятельности — на факультативных и кружковых занятиях. Освоение содержания курса 
связано не только с поиском, обработкой, представлением новой информации, но и с 
созданием информационных объектов: стенгазет, книг, справочников. Новые 
информационные объекты создаются в основном в рамках проектной деятельности. 
Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить и углубить полученные на 
уроках знания, создаёт условия для творческого развития детей, формирования 
позитивной самооценки, навыков совместной деятельности с взрослыми и сверстниками, 
умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия и 
реализовывать планы, вести поиск и систематизировать нужную информацию. 
Предметное содержание программы направлено на последовательное формирование и 
отработку универсальных учебных действий, развитие логического и алгоритмического 
мышления, пространственного воображения и математической речи.  
Большое внимание в программе уделяется формированию умений сравнивать 
математические объекты (числа, числовые выражения, различные величины, 
геометрические фигуры и т. д.), выделять их существенные признаки и свойства, 
проводить на этой основе классификацию, анализировать различные задачи, 
моделировать процессы и ситуации, отражающие смысл арифметических действий, а 
также отношения и взаимосвязи между величинами, формулировать выводы, делать 
обобщения, переносить освоенные способы действий в изменённые условия. 
Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления младших 
школьников. Программа предусматривает формирование умений действовать по 
предложенному алгоритму, самостоятельно составлять план действий и следовать ему при 
решении учебных и практических задач, осуществлять поиск нужной информации, 
дополнять ею решаемую задачу, делать прикидку и оценивать реальность 
предполагаемого результата. Развитие алгоритмического мышления послужит базой для 
успешного овладения компьютерной грамотностью. 
В процессе освоения программного материала младшие школьники знакомятся с языком 
математики, осваивают некоторые математические термины, учатся читать 
математический текст, высказывать суждения с использованием математических 
терминов и понятий, задавать вопросы по ходу выполнения заданий, обосновывать 
правильность выполненных действий, характеризовать результаты своего учебного труда 
и свои достижения в изучении этого предмета. 
Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения действий, умения 
строить планы решения различных задач и прогнозировать результат являются основой 
для формирования умений рассуждать, обосновывать свою точку зрения, 
аргументированно подтверждать или опровергать истинность высказанного 
предположения. Освоение математического содержания создаёт условия для повышения 
логической культуры и совершенствования коммуникативной деятельности учащихся.  
Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития умений 
работать в паре или в группе. Формированию умений распределять роли и обязанности, 
сотрудничать и согласовывать свои действия с действиями одноклассников, оценивать 
собственные действия и действия отдельных учеников (пар, групп) в большой степени 
способствует содержание, связанное с поиском и сбором информации.  
Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные знания 
для самостоятельного поиска новых знаний, для решения задач, возникающих в процессе 
различных видов деятельности, в том числе и в ходе изучения других школьных 
дисциплин. 



Математические знания и представления о числах, величинах, геометрических фигурах 
лежат в основе формирования общей картины мира и познания законов его развития. 
Именно эти знания и представления необходимы для целостного восприятия объектов и 
явлений природы, многочисленных памятников культуры, сокровищ искусства.  
Обучение младших школьников математике на основе данной программы способствует 
развитию и совершенствованию основных познавательных процессов (включая 
воображение и мышление, память и речь). Дети научатся не только самостоятельно 
решать поставленные задачи математическими способами, но и описывать на языке 
математики выполненные действия и их результаты, планировать, контролировать и 
оценивать способы действий и сами действия, делать выводы и обобщения, доказывать их 
правильность. Освоение курса обеспечивает развитие творческих способностей, 
формирует интерес к математическим знаниям и потребность в их расширении, 
способствует продвижению учащихся начальных классов в познании окружающего мира. 
Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее последовательное 
расширение области чисел. Такая структура позволяет соблюдать необходимую 
постепенность в нарастании сложности учебного материала, создаёт хорошие условия для 
углубления формируемых знаний, отработки умений и навыков, для увеличения степени 
самостоятельности (при освоении новых знаний, проведении обобщений, 
формулировании выводов), для постоянного совершенствования универсальных учебных 
действий. 
Структура содержания определяет такую последовательность изучения учебного 
материала, которая обеспечивает не только формирование осознанных и прочных, во 
многих случаях доведённых до автоматизма навыков вычислений, но и доступное для 
младших школьников обобщение учебного материала, понимание общих принципов и 
законов, лежащих в основе изучаемых математических фактов, осознание связей между 
рассматриваемыми явлениями. Сближенное во времени изучение связанных между собой 
понятий, действий, задач даёт возможность сопоставлять, сравнивать, противопоставлять 
их в учебном процессе, выявлять сходства и различия в рассматриваемых фактах.  
 
Цель данной программы: 

 Освоение основ математических знаний, 
 формирование первоначальных представлений о математике; 
 воспитание интереса к математике, стремления использовать 
математические знания в повседневной жизни. 

Задачи программы обучения: 
 Уметь решать математическую задачу (проводить её анализ, находить 
способ её решения, переводить представленную в тексте ситуацию на язык 
математической операции, выполнять расчёты, осмысливать результаты решения в 
соответствии с условиями задачи, давать точный ответ на поставленный вопрос, 
производить проверку решения изученными способами. 
 Устанавливать причинно-следственные связи, строить логическую цепь 
рассуждений. 
 Доказывать, опираясь на изученные правила, определения, свойства 
математических объектов и понятий, приводить примеры. 
 Проводить классификацию математических объектов. 
 Делать простейшие обобщения, опираясь на конкретные факты. 
 Формировать предположения и проверять их. 

С учётом уровневой специфики класса выстроена система учебных занятий, 
спроектированы ожидаемые результаты и планируемые действия каждого ученика. 
Срок реализации программы – 1 год. 
Требования к уровню подготовки учащихся 
К концу 2 класса обучающиеся должны знать: 

 названия и последовательность чисел от 1 до 100; 
 названия компонентов и результатов сложения и вычитания; 
 таблицу сложения однозначных чисел и соответствующие им случаи 
вычитания; 



 правила порядка выполнения действий в числовых выражениях в 2 
действия, содержащие сложение и вычитание (со скобками и без них); 
 названия и обозначение действий умножения и деления. 
Обучающиеся должны уметь: 
 читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100; 
 находить сумму и разность чисел в пределах 100: в более легких случаях 
устно, в более сложных – письменно; 
 находить значения числовых выражений в 2 действия, содержащие 
сложение и вычитание (со скобками и без них); 
 решать задачи в 1-2 действия на сложение и вычитание и задачи в одно 
действие, раскрывающие конкретный смысл умножения и деления; 
 чертить отрезок заданной длины и измерять длину данного отрезка; 
 находить длину ломаной, состоящей из 3-4 звеньев, и периметр 
многоугольника (треугольника, четырёхугольника). 

 
Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по математике. 

Знания, умения и навыки обучающихся по математике оцениваются по результатам 
устного опроса, текущих и итоговых письменных работ, тестов. Входная, 
промежуточная и итоговая аттестация планируется проходить в форме тестов. При 
оценивании выполнения заданий педагогической диагностики используются четыре 
оценки от 0 до 3 баллов. При этом только 0 баллов свидетельствует о полном 
невыполнении задания. Любой выбор одного из предложенных вариантов  ответа 
имеет качественную характеристику и точно указывается, в чём ошибочность 
рассуждений обучающегося. 

Баллы, полученные обучающимися переводятся в проценты и отметки по системе оценки 
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования по следующей таблице: 
 

 
 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 
 

Особенности организации контроля по математике 
Текущий контроль по математике можно осуществлять как в письменной, так и в уст-
ной форме. Письменные работы для текущего контроля рекомендуется проводить не реже 
одного раза в неделю в форме самостоятельной работы или математического 
диктанта. Желательно, чтобы работы для текущего контроля состояли из нескольких 
однотипных заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только 
одного определенного умения (например, умения сравнивать натуральные числа, умения 
находить площадь прямоугольника и др.). 
Тематический контроль по математике в начальной школе проводится в основном в 
письменной форме. Для тематических проверок выбираются узловые вопросы 
программы: приемы устных вычислений, действия с многозначными числами, измерение 
величин и др. 
Среди тематических проверочных работ особое место занимают работы, с помощью ко-
торых проверяются знания табличных случаев сложения, вычитания, умножения и 
деления. Для обеспечения самостоятельности учащихся подбирается несколько вариантов 
работы, каждый из которых содержит 30 примеров (соответственно по 15 на сложение и 
вычитание или умножение и деление). На выполнение такой работы отводится 5-6 минут 
урока. 
Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ комбиниро-
ванного характера (они содержат арифметические задачи, примеры, задания 
геометрического характера и др.). В этих работах сначала отдельно оценивается 
выполнение задач, примеров, заданий геометрического характера, а затем выводится 
итоговая отметка за всю работу. 



При этом итоговая отметка не выставляется как средний балл, а определяется с учетом 
тех видов заданий, которые для данной работы являются основными. 
 

 
 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 
Характеристика цифровой оценки (отметки) 

«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше 
удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему 
учебному материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения. 
«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 
использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; 
самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. 
Наличие 2 – 3 ошибок или 4 – 6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 
ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики 
изложения материала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; 
отдельные неточности в изложении материала. 
«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения 
требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 ошибок или 10 недочетов 
по текущему учебному материалу; не более 3 – 5 ошибок ли не более 8 недочетов по 
пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; 
неполнота раскрытия вопроса. 
«2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие 
более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 
недочетов по пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость 
обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных 
положений. 
 

Оценка письменных работ по математике. 
Работа, состоящая из примеров 
• «5» – без ошибок. 
• «4» – 1 грубая и 1 – 2 негрубые ошибки. 
• «3» – 2 – 3 грубых и 1 – 2 негрубые ошибки или 3 и более негрубых ошибки. 
• «2» – 4 и более грубых ошибки. 
Работа, состоящая из задач 
• «5» – без ошибок. 
• «4» – 1 – 2 негрубые ошибки. 
• «3» – 1 грубая и 3 – 4 негрубые ошибки. 
• «2» – 2 и более грубых ошибки. 
Комбинированная работа 
• «5» – без ошибок. 
• «4» – 1 грубая и 1 – 2 негрубые ошибки, при этом грубых ошибок не должно быть в 
задаче. 
• «3» – 2 – 3 грубых и 3 – 4 негрубые ошибки, при этом ход решения задачи должен быть 
верным. 
• «2» –  4 грубых ошибки. 
Контрольный устный счет 
• «5» – без ошибок. 
• «4» – 1 – 2 ошибки. 
• «3» – 3 – 4 ошибки. 
• «2» – более 3 – 4 ошибок. 
 
Общая характеристика учебного предмета 

 
Программа разработана на основе Примерных программ по математике  Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования, 



программы курса «Математика» авторов М.И. Моро, М.А. Бантовой, Г.В. Бельтюковой, 
С.И. Волковой, С.В. Степановой. 

 (УМК система учебников «Школа России») 
 
Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных 
целей начального математического образования: 
— формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 
овладения несложными математическими методами познания окружающего мира (умения 
устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и 
пространственные отношения);  
— развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления;  
— развитие пространственного воображения; 
— развитие математической речи; 
— формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для 
решения учебно-познавательных и практических задач; 
— формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 
— формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 
— развитие познавательных способностей; 
— воспитание стремления к расширению математических знаний; 
— формирование критичности мышления; 
— развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение, 
оценивать и принимать суждения других. 
Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками универсальности 
математических способов познания мира, усвоение начальных математических знаний, 
связей математики с окружающей действительностью и с другими школьными 
предметами, а также личностную заинтересованность в расширении математических 
знаний. 
Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём объединён 
арифметический, геометрический и алгебраический материал.  
Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития умений 
работать в паре или в группе. Формированию умений распределять роли и обязанности, 
сотрудничать и согласовывать свои действия с действиями одноклассников, оценивать 
собственные действия и действия отдельных учеников (пар, групп) в большой степени 
способствует содержание, связанное с поиском и сбором информации.  
Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные знания 
для самостоятельного поиска новых знаний, для решения задач, возникающих в процессе 
различных видов деятельности, в том числе и в ходе изучения других школьных 
дисциплин. 
Математические знания и представления о числах, величинах, 
геометрических фигурах лежат в основе формирования общей картины мира и познания 
законов его развития. Именно эти знания и представления необходимы для целостного 
восприятия объектов и явлений природы, многочисленных памятников культуры, 
сокровищ искусства.  
Обучение младших школьников математике на основе данной программы способствует 
развитию и совершенствованию основных познавательных процессов (включая 
воображение и мышление, память и речь). Дети научатся не только самостоятельно 
решать поставленные задачи математическими способами, но и описывать на языке 
математики выполненные действия и их результаты, планировать, контролировать и 
оценивать способы действий и сами действия, делать выводы и обобщения, доказывать их 
правильность. Освоение курса обеспечивает развитие творческих способностей, 
формирует интерес к математическим знаниям и потребность в их расширении, 
способствует продвижению учащихся начальных классов в познании окружающего мира. 
Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее последовательное 
расширение области чисел. Такая структура позволяет соблюдать необходимую 
постепенность в нарастании сложности учебного материала, создаёт хорошие условия для 
углубления формируемых знаний, отработки умений и навыков, для увеличения степени 



самостоятельности (при освоении новых знаний, проведении обобщений, 
формулировании выводов), для постоянного совершенствования универсальных учебных 
действий. 
Структура содержания определяет такую последовательность изучения учебного 
материала, которая обеспечивает не только формирование осознанных и прочных, во 
многих случаях доведённых до автоматизма навыков вычислений, но и доступное для 
младших школьников обобщение учебного материала, понимание общих принципов и 
законов, лежащих в основе изучаемых математических фактов, осознание связей между 
рассматриваемыми явлениями. Сближенное во времени изучение связанных между собой 
понятий, действий, задач даёт возможность сопоставлять, сравнивать, противопоставлять 
их в учебном процессе, выявлять сходства и различия в рассматриваемых фактах.  

Уроки строятся на принципах деятельностного обучения и включают практическую 
работу, работу в группах и парах, самостоятельную работу с использованием различных 
форм проверки. Проектная деятельность способствует включению учащихся в активный 
познавательные процесс, позволяет закрепить расширить, углубить полученные на уроках 
знания, создаёт условия для творческого развития детей, формирования позитивной 
самооценки, навыков совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, умений 
сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия, вести поиск и 
систематизировать нужную информацию. 
 

Описание места учебного предмета 
 

На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в неделю, по 
136 ч (34 учебные недели). 
1 четверть- 36 ч 
2 четверть-28 ч 
3 четверть-40ч 
4 четверть-32ч 
 
Личные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 
предмета,курса 
 
Личностные результаты 
— Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 
— Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к 
семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 
— Целостное восприятие окружающего мира. 
— Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 
заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 
творческий подход к выполнению заданий. 
— Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 
 — Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 
 — Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к 
работе на результат. 
 
Метапредметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м классе являются 
формирование следующих универсальных учебных действий.  
Регулятивные УУД: 

− Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и 
самостоятельно.  
− Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную 
проблему совместно с учителем Учиться планировать учебную деятельность на 
уроке.  
− Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки Работая 
по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, 
простейшие приборы и инструменты). 



− Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 
Познавательные УУД: 

− Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна  
дополнительная информация (знания) для решения учебной  задачи в один шаг. 
− Делать предварительный отбор источников информации для  решения 
учебной задачи.  
− Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в 
учебнике, так и в предложенных учителем  словарях и энциклопедиях  
− Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 
формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 
− Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать  
самостоятельные  выводы. 

Коммуникативные УУД: 
− Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 
письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 
− Слушать и понимать речь других. 
− Вступать в беседу на уроке и в жизни.  
− Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и 
следовать им. 
− Предметные результаты  
− — Использование приобретённых математических знаний для описания и 
объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их 
количественных и пространственных отношений. 
− — Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 
пространственного воображения и математической речи, основами счёта, 
измерения, прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных 
в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 
−  — Приобретение начального опыта применения математических знаний для 
решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

— Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 
числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить 
алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать 
геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 
цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

— Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать 
текст на клавиатуре, работать с меню, находить информацию по заданной теме, 
распечатывать её на принтере).  

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
Основные разделы курса математики: 

1. Числа от 1 до 100. Нумерация. – 18ч 
2. Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание – 47ч 
3. Сложение и вычитание (письменные приёмы) –29ч 
4. Умножение и деление – 25ч 
5. Табличное умножение и деление- 18ч 
ИТОГО 136 часов 

 
          Числа и величины 
Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 20. Сравнение и 
упорядочение чисел, знаки сравнения. 
Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (килограмм); вместимости 
(литр).  
 
           Арифметические действия 
Сложение, вычитание. Знаки действий. Названия компонентов и результатов 
арифметических действий. Таблица сложения. Взаимосвязь арифметических действий 



(сложения и вычитания). Нахождение неизвестного компонента арифметического 
действия. Числовые выражения. Нахождение значения числового выражения.  
 
           Работа с текстовыми задачами 
Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 
Планирование хода решения задач. 
Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, 
вычитание, умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения «больше на  
…», «меньше на  …».  
Представление текста задачи в виде рисунка и краткой записи. 
 
           Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, 
слева — справа, за — перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше и др.).  
Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), 
отрезок, луч; многоугольник (треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, квадрат, 
пятиугольник и т. д.). Геометрические формы в окружающем мире.  
 
           Геометрические величины 
Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (сантиметр, 
дециметр). Соотношения между единицами длины. Перевод одних единиц длины в 
другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины.  
 
           Работа с информацией 
Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением 
величин;  
Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых 
выражений, геометрических фигур и др. по заданному правилу. Составление, запись и 
выполнение простого алгоритма (плана) поиска информации. 
Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и слов 
(«верно/неверно, что …», «если …, то …», «все», «каждый» и др 
 

 
Тематическое планирование по математике на 2  класс 

 
Основное 

содержание по темам 
Характеристика основных видов деятельности ученика (на 

уровне учебных действий) 
 Числа от 1 до 100. Нумерация (18ч) 

Числа от 1 до 
100.Образование 
чисел. Однозначные и 
двузначные числа. 

 Знать названия и последовательность чисел от 1 до 
100; 
 Знать названия компонентов и результатов «+» и «-
»; 
 Знать таблицу сложения однозначных чисел и 
соответствующие случаи вычитания. 
 читать, записывать и сравнивать числа в пределах 
100; 
 находить сумму и разность чисел в пределах 100; 
 уметь чертить отрезок заданной длины и измерять 
длину данного отрезка. 

Числа от 1 до 100.Сложение и вычитание (47ч.) 
 
 
 
Числа от 1 до 100. 
Приемы сложения и 
вычитания. 

 

 знать названия компонентов и результатов «+» и «-»; 
 знать таблицу сложения однозначных чисел и 
соответствующие случаи вычитания; 
 знать правила порядка выполнения действий в числовых 



Буквенные 
выражения. 
Уравнения. 
 
 
 
 
 

 

выражениях в два действия, содержащие «+» и «-» (со скобками и 
без них). 
 находить сумму и разность чисел в пределах 100, в более 
лёгких случаях устно, в более сложных письменно; 
 находить значения числовых выражений в два действия, 
содержащие «+» и «-» (со скобками и без них); 
 решать задачи в 1-2 действия на «+» и «-»; 
 находить длину ломаной, состоящей из 3-4 звеньев; 
 знать периметр треугольника, четырёхугольника. 

 
Сложение и вычитание чисел от 1 до 100(письменные вычисления) (29 ч.) 

Письменные  
вычитания сложения 

и вычитания 

 
 знать таблицу сложения однозначных чисел и 
соответствующие случаи вычитания; 
 знать правила порядка выполнения действий в 
числовых выражениях в два действия, содержащие «+» и 
«-» (со скобками и без них). 
 находить сумму и разность чисел в пределах 100, в 
более лёгких случаях устно, в более сложных письменно; 
 находить значения числовых выражений в два 
действия, содержащие «+» и «-» (со скобками и без них); 
 решать задачи в 1-2 действия на «+» и «-»; находить 
длину ломаной из 3-4 звеньев, периметр треугольника, 
четырёхугольника 
Умножение и деление (25 ч.) 

Конкретный смысл 
действия умножения 

и деления 

 знать название и обозначение действий умножения 
и деления. 
 решать задачи в одно действие на умножение и 
деление. 

Табличное умножение и деление (18 ч.) 
Умножение  числа 2 
и 3, деление на 2 и 3 

  Знать приемы умножений чисел 2,3 и деление на 2,3 

 
 
 

Описание учебно-методического  и материально технического обеспечения 
образовательного процесса 

Книгопечатная продукция 
М.И.Моро. и др. Математика. Программа: 1-4 классы. 
Учебники 
1. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика:  Учебник: 2 класс: В 2 ч.: 
Ч.1.  
2. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика: Учебник: 2 класс: В 2 ч.: 
Ч.2. 
Рабочие тетради 
1. Моро М.И., Волкова С.И. Математика: Рабочая тетрадь: 2 класс: В 2 ч.: Ч.1. 
2. Моро М.И., Волкова С.И. Математика: Рабочая тетрадь: 2 класс: В 2 ч.: Ч.2. 
Проверочные работы  
1. Волкова С.И. Математика: Проверочные работы: 2  класс. 
 
 
Математика 4 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по математике для 4 класса, предметная область – математика и 
информатика,  составлена в соответствии с  Федеральным  государственным 



образовательным стандартом начального общего образования (утвержден приказом 
Минобрнауки от 17 декабря 2010 г. № 1897) и на основе Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности, требований к результатам освоения ООП 
НОО; программы формирования универсальных учебных действий (УУД). Рабочая 
программа разработана в рамках УМК «Школа России». При составлении рабочей 
программы использовались Примерная программа по отдельным учебным предметам 
(2012 г.), авторская программа М.И.Моро, М.А.Бантовой, Г.В.Бельтюковой, 
С.И.Волковой, С.В.Степановой– «Математика» 1-4 классы М.: Просвещение, 2014 г.  
Изучение математики на ступени начального общего образования направлено на 
достижение следующих целей: 
- развитие образного и логического мышления, воображения; формирование предметных 
умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач; 
 - освоение основ математических знаний, формирование первоначальных представлений 
о математике; 
 - воспитание интереса к математике, стремление использовать математические знания в 
повседневной жизни. 
Задачи обучения: 
- обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний и умений, 
необходимых для применения в практической деятельности, для изучения смежных 
дисциплин, для продолжения образования; 
- обеспечить интеллектуальное развитие, сформировать качества мышления, характерные 
для математической деятельности и необходимые для полноценной жизни в обществе; 
- сформировать умение учиться; 
- сформировать устойчивый интерес к математике; 
- выявить и развить математические и творческие способности. 
Специфика учебного предмета: образовательные и воспитательные задачи обучения мате-
матике решаются комплексно. Учителю предоставляется право самостоятельного выбора 
методических путей и приемов их решения. В организации учебно-воспитательного 
процесса важную роль играет сбалансированное соединение традиционных и новых 
методов обучения, использование технических средств. 
Содержание программы по математике позволяет шире использовать 
дифференцированный подход к учащимся. Это способствует нормализации нагрузки 
обучающихся, обеспечивает более целесообразное их включение в учебную деятельность, 
своевременную корректировку трудностей и успешное продвижение в математическом 
развитии. 
 

Общая характеристика учебного предмета 
 
Основу курса математики в 4 классе составляет табличное умножение и деление, 

внетабличное умножение и деление, изучение нумерации чисел в пределах 1000 и четыре 
арифметических действия с числами в пределах 1000. При ознакомлении с письменными 
приемами выполнения арифметических действий важное значение придается 
алгоритмизации. Все объяснения даются в виде четко сформулированной 
последовательности шагов, которые должны быть выполнены. При рассмотрении каждого 
алгоритма сложения, вычитания, умножения или деления четко выделены основные 
этапы, план рассуждений, подлежащий усвоению каждым учеником. 
     Наряду с этим важное место в курсе занимает ознакомление с величинами и их 
измерением. Тема раздела «Нумерация» неразрывно связана в курсе с темой  «Величины», 
содержание которой составляют ознакомление сновыми единицами измерения и 
обобщение знаний о величинах, приобретённых ранее составление сводных таблиц 
единиц длины, массы, времени и работа над их усвоением. 
     Перед изучением внетабличного умножения и деления обучающиеся знакомятся с 
разными способами умножения суммы на число. Изученные свойства действий 
используются также для рационализации вычислений, когда речь идет о нахождении 
значений выражений, содержащих несколько действий. 



    Особое внимание заслуживает рассмотрение правил о порядке выполнения 
арифметических действий. Эти правила вводятся постепенно, начиная с первого класса, 
когда обучающиеся уже имеют дело с выражениями, содержащие только сложение и 
вычитание. Правила о порядке выполнения действий усложняются при ознакомлении с 
умножением и делением в теме «Числа от 1 до 100». В дальнейшем рассматриваются 
новые для обучающихся правила о порядке выполнения действий в выражениях, 
содержащих две пары скобок или два действия внутри скобок. Эти правила 
иллюстрируются довольно сложными примерами, содержащими сначала 2 – 3 действия, а 
затем 3 – 4 арифметических действия. 
       Следует подчеркнуть, что правила о порядке выполнения действий – один из сложных 
и ответственных вопросов курса математики в 4 классе. Работа над ним требует 
многочисленных, распределенных во времени тренировочных упражнений. Умение 
применять эти правила в практике вычислений вынесены в основные требования 
программы на конец обучения в начальной школе. 
      Важной особенностью курса математики является то, что рассматриваемые в нем 
основные понятия, отношения, взаимосвязи, закономерности раскрываются на системе 
соответствующих конкретных задач. Именно на простых текстовых задачах обучающиеся 
знакомятся и со связью между такими величинами, как цена – количество – стоимость; 
нормы расходы материала на одну вещь – число изготовленных вещей – общий расход 
материала; длина сторон прямоугольника и его площадь. Такие задачи предусмотрены 
рабочей программой каждого года обучения. Система в их подборе и расположении их во 
времени построена с таким расчетом, чтобы обеспечить наиболее благоприятные условия 
для сопоставления, сравнения, противопоставления задач, сходных в том или ином 
отношении, а также задач взаимообратных. 
       Обучающиеся учатся анализировать содержание задачи, выбирать действия при 
решении задач каждого типа, обосновывать выбор каждого действия и пояснять 
полученные результаты, записывать решение задачи по действиям, а в дальнейшем и 
составлять по условию задачи выражение, вычислять его значение, устно давать полный 
ответ на вопрос задачи и проверять правильность ее решения. Важно, чтобы обучающиеся 
подмечали возможность различных способов решения некоторых задач и сознательно 
выбирали наиболее рациональный из них. Работе над задачей можно придать творческий 
характер, если изменить вопрос задачи или ее условие.    
      Серьезное значение уделяется обучению решению текстовых задач, объясняется тем, 
что это мощный инструмент для развития у детей воображения, логического мышления, 
речи. Решение задач укрепляет связь обучения с жизнью, пробуждает уобучающихся 
интерес к математическим знаниям и понимание их практического значения. Решение 
текстовых задач при соответствующем их подборе позволяет расширять кругозор ребенка, 
знакомя его с самыми разными сторонами окружающей действительности. 
    Включение в программу элементов алгебраической пропедевтики позволяет повысить 
уровень формируемых обобщений, способствует развитию абстрактного мышления у 
учащихся. 
   Геометрический материал предусмотрен программой для каждого класса. Круг 
формируемых у детей представлений о различных геометрических фигурах и некоторых 
их свойствах расширяется постепенно. Нахождение площади прямоугольника (квадрата) 
связывается с изучением умножения, задача нахождения стороны прямоугольника 
(квадрата) по его площади — с изучением деления. 
   Различные геометрические фигуры (отрезок, многоугольник, круг) используются и в 
качестве наглядной основы при формировании представлений о долях величины, а 
также при решении разного рода текстовых задач. Трудно переоценить значение такой 
работы при развитии как конкретного, так и абстрактного мышления у детей. 
    К элементам алгебраической пропедевтики относится ознакомление детей с таким 
важным математическим понятием, как понятие переменной. В дальнейшем вводится 
буквенное обозначение переменной. Дети учатся находить значения буквенных 
выражений при заданных числовых значениях входящих в них букв. 

 
Место учебного предмета в учебном плане 



 
 Программа составлена  в соответствии с базисным учебным планом для 
образовательных учреждений РФ и приказом Министерства образования и науки РФ от 01 
февраля 2012 г. № 74 и рассчитана на 136 часов в год (4 часа в неделю). 
 

 
Ценностные ориентиры содержания курса «Математика» 

 
 В основе учебно-воспитательного процесса лежат следующие ценности математики: 

- понимание математических отношений является средством познания 
закономерностей существования окружающего мира, фактов, процессов и явлений, 
происходящих в природе и в обществе (хронология событий, протяжённость по 
времени, образование целого из частей, изменение формы, размера и т. д.); 
- математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах 
являются условием целостного восприятия творений природы и человека (памятники 
архитектуры, сокровища искусства и культуры, объекты природы); 
- владение математическим языком, алгоритмами, элементами математической 
логики позволяет ученику совершенствовать коммуникативную деятельность 
(аргументировать свою точку зрения, строить логические цепочки рассуждений; 
опровергать или подтверждать истинность предположения). 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 
 

Программа обеспечивает достижение третьеклассниками следующих личностных, 
метапредметных и предметных результатов. 
 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
У обучающегося будут сформированы: 

• основы целостного восприятия окружающего мира и универсальности 
математических способов его познания; 

• уважительное отношение к иному мнению и культуре. 
• навыки самоконтроля и самооценки результатов учебной деятельности на основе 

выделенных критериев ее успешности; 
• умения определять наиболее эффективные способы достижения результата, 

осваивать начальные формы познавательной и личностной  рефлексии; 
• положительное отношение к урокам математики, к обучению, к школе; 
• мотивы учебной деятельности и личностного смысла учения; 
• интерес к познанию, к новому учебному материалу, к овладению новыми 

способами познания, к исследовательской и поисковой деятельности в области 
математики; 

• умение выполнять самостоятельную деятельность, осознание личной 
ответственности за ее результат; 

• навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умения 
не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

• уважительное отношение к семейным ценностям, к истории страны, бережное 
отношение к природе, к культурным ценностям, ориентация на здоровый образ 
жизни, наличие мотивации к творческому труду. 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные 
Обучающийся научится: 

• принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать и находить 
средства их достижения; 



• определять наиболее эффективные способы достижения результата, осваивать 
начальные формы познавательной и личностной рефлексии; 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации; 
• воспринимать и понимать причины успеха/неуспеха в учебной деятельности, 
конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха. 

Познавательные 
Обучающийся научится: 
• использовать  математического содержания - символические средства 
представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, 
схем решения учебных и практических задач; 
• представлять информацию в знаково-символической или графической форме: 

самостоятельно выстраивать модели математических понятий, отношений, 
взаимосвязей и взаимозависимостей изучаемых объектов и процессов, схемы 
решения учебных и практических задач; выделять существенные характеристики 
объекта с целью выявления общих признаков для объектов рассматриваемого вида; 

• владеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений; 

• владеть базовыми предметными понятиями (число, величина, геометрическая 
фигура) и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и 
отношения между объектами и процессами; 

• работать в материальной и информационной среде начального общего образования 
в соответствии с содержанием учебного предмета, используя абстрактный язык 
математики; 

• использовать способы решения проблем творческого и поискового характера; 
• владеть навыками смыслового чтения текстов математического содержания с 

поставленными целями и задачами; 
• осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения 

учебных и поисково-творческих заданий; 
• читать информацию, представленную в знаково-символической или графической 

форме, и осознанно строить математическое сообщение; 
• использовать различные способы поиска ,сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 
задачами учебного предмета. 

Коммуникативные 
Обучающийся научится: 
• строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую 

терминологию; 
• признавать возможность существования различных точек зрения, согласовывать 

свою точку зрения с позицией участников, работающих в группе, в паре, корректно 
и аргументировано, c использованием математической терминологии и 
математических знаний отстаивать свою позицию; 

• принимать участие в работе в паре, в группе, использовать речевые средства, в том 
числе математическую терминологию, и средства информационных и 
коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных 
задач, в ходе решения учебных задач, проектной деятельности; 

• принимать участие в определении общей цели и путей е достижения; уметь 
договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

• сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, не создавать 
конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

• конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 
сотрудничества. 

 
Планируемые результаты освоения учебной программы по математике. 

 



Числа и величины. 
Выпускник научится: 
- читать,записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 1 000 000 000; 
- устанавливать закономерность—   правило,    по  которому составлена   числовая   
последовательность,   и   составлять   последовательность по заданному или 
самостоятельно выбранному правилу   (увеличение/уменьшение   числа   на   несколько   
единиц,   увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 
- группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 
- читать, записывать и сравнивать величины(массу,   время,   длину,   площадь, скорость), 
используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм 
— грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, 
дециметр   —   сантиметр,   метр   —   сантиметр,   сантиметр   —   миллиметр). 
Выпускник получит возможность научиться: 
- классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 
действия; 
- выбирать единицу для измерения данной величины(длины, массы, площади, времени), 
объяснять свои действия; 
 
Арифметические действия 
Выпускник научится: 
- выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение,   вычитание,   
умножение   и   деление   на   однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с 
использованием таблиц    сложения     и  умножения      чисел,   алгоритмов     письменных 
арифметических действий (в том числе деления с остатком); 
- выполнять устносложение,   вычитание,   умножение   и   деление однозначных, 
двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых   к   действиям   в   пределах   100   
(в   том   числе   с   нулем   и числом 1);  
- выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 
значение; 
- вычислять значение числового выражения(содержащего 2—3 арифметических действия, 
со скобками и без скобок). 
Выпускник получит возможность научиться: 
- выполнять действия с величинами; 
- использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 
- проводить проверку правильности вычислений(с  помощью   обратного   действия,   
прикидки   и   оценки   результата  действия).  
 
Работа с текстовыми задачами. 
Выпускник научится: 
- устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать 
ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действия; 
- решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью в 1- 2 действия; 
- оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её 
доли(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 
- решать задачи в 3-4 действия; 
- находить разные способы решения задачи. 
 
Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 
Выпускник научится: 
- описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 
- распозавать, называть, изображать геометрические фигуры: точка,   отрезок,   
ломаная,   прямой   угол,   многоугольник,   треугольник, прямоугольник, квадрат, 
окружность, круг;  



- выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 
квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 
- использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 
- распознавать и называть геометрические тела: куб, шар; 
-соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, 
цилиндр, конус. 
 
Геометрические величины 
Выпускник научится: 
- измерять длину отрезка; 
- вычислять периметр треугольника, прямоугольникаи квадрата, площадь прямоугольника и 
квадрата;  
- оценивать   размеры   геометрических   объектов,   расстояний приближенно (на глаз).  
Выпускник получит возможность научиться: 
- вычислять периметр и площадь нестандартной прямоугольной фигуры. 
 
Работа с данными. 
Выпускник научится: 
-читать несложные готовые таблицы; 
- заполнятьнесложные готовые таблицы; 
- читатьнесложные готовые столбчатые диаграммы. 
 
Выпускник получит возможность научиться: 
- читать несложные готовые круговые диаграммы.  
 - достраивать       несложную      готовую      столбчатую       диаграмму;  
 - сравнивать   и   обобщать   информацию,   представленную в строках и столбцах 
несложных таблиц и диаграмм; 
- понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («… и …», 
«если…то», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 
 - распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы  и 
диаграммы);  
 - планировать       несложные       исследования,      собирать      и представлять   
полученную   информацию   с   помощью   таблиц   и диаграмм;  
 - интерпретировать информацию, полученную при проведении     несложных      
исследований       (объяснять,     сравнивать      и обобщать данные, делать выводы и 
прогнозы).  
 

Содержание учебного предмета 
 

Числа от 1 до 1000 (продолжение) (15 ч) 
Четыре арифметических действия. Порядок их выполнения в выражениях, содержащих 2 
— 4 действия. Письменные приемы вычислений. 
Числа, которые больше 1000. Нумерация (11 ч) 
 Новая счетная единица — тысяча. 
 Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс миллионов и т. д. 
 Чтение, запись и сравнение многозначных чисел. 
 Представление многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 
 Увеличение (уменьшение) числа в 10,  100, 1000 раз. 
Величины (16 ч) 
    Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр. Соотношения 
между ними. 
   Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный 
дециметр, квадратный метр, квадратный километр. Соотношения между ними. 
    Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, тонна. Соотношения между ними. 



   Единицы времени: секунда, минута, час, сутки, месяц, год, век. Соотношения 
между ними. Задачи на определение начала, конца события, его продолжительности. 
Сложение и вычитание (11 ч) 
  Сложение и вычитание (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые 
сложением и вычитанием; сложение и вычитание с числом 0; переместительное и 
сочетательное свойства сложения и их использование для рационализации 
вычислений; взаимосвязь между компонентами и результатами сложения и 
вычитания; способы проверки сложения и вычитания. 
Решение уравнений вида: 
х+312=654+79 
729-х=217+163 
х- 137 = 500 -140. 
 Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100, и 
письменное — в остальных случаях. 
Сложение и вычитание значений величин. 
Умножение и деление (72 ч) 
  Умножение и деление (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые 
умножением и делением; случаи умножения с числами 1 и 0; деление числа 0 и 
невозможность деления на 0; переместительное и сочетательное свойства умножения, 
распределительное свойство умножения относительно сложения; рационализация 
вычислений на основе перестановки множителей, умножения суммы на число и чис-
ла на сумму, деления суммы на число, умножения и деления числа на 
произведение;  взаимосвязь между компонентами и результатами умножения и 
деления; способы проверки умножения и деления. 
   Решение уравнений вида 6 · х = 429 + 120, х ·18 = 270- 50, 360: х = 630:7 на основе 
взаимосвязей между компонентами и результатами действий. 
   Устное умножение и деление на однозначное число в случаях, сводимых к 
действиям в пределах 100; умножение и деление на 10, 100, 1000. 
Письменное умножение и деление на однозначное и двузначное числа в пределах 
миллиона. Письменное умножение и деление на трехзначное число (в порядке 
ознакомления). 
   Умножение и деление значений величин на однозначное число. 
   Связь между величинами (скорость, время, расстояние; масса одного предмета, 
количество предметов, масса всех предметов и др.). 
В течение всего года проводится: 
- вычисление  значений   числовых   выражений   в   2 — 4действия (со скобками и без 
них), требующих применения всех    изученных    правил    о    порядке    выполнения    
действий; 
- решение задач в одно действие, раскрывающих: 
а)смысл арифметических действий; 
б)нахождение неизвестных компонентов действий; 
в)отношения больше, меньше, равно;, 
г)взаимосвязь между величинами; 
-решение задач в 2 — 4 действия; 
 -решение задач на распознавание геометрических фигур в составе более сложных; 
разбиение фигуры па заданные части; составление заданной фигуры из 2 — 3 ее частей; 
построение изученных фигур с помощью линейки и циркуля. 

 
Тематическое планирование 

 
№ 
п/п 

Тема (раздел) 
программы 

Кол-во 
часов 

Кол-во 
контрольных 

работ 
1. Числа от 1 до 1000 15 ч. 1 
2. Числа, которые больше 

1000. Нумерация 
11 ч. 1 



3. Величины 16 ч. 1 
4. Сложение и вычитание  11 ч. 1 
5. Умножение и деление 72 ч. 5 
6. Итоговое повторение 11 ч. 1 
 ВСЕГО:  136 ч. 10 

Материально – техническое обеспечение образовательного процесса 
Информационно-методическое обеспечение 

 
Печатные пособия 

 
- таблицы гигиенических требований к положению тетради, ручки, к правильной посадке 
- демонстрационный материал (картинки предметные, таблицы классов и разрядов) в 
соответствии с основными темами программы обучения; 
- карточки с заданиями по математике для 4 класса. 

Технические средства обучения 
 

- классная магнитная доска;  
- мультимедийный проектор;  -экспозиционный экран размером 150x150 см. 

 
 

Экранно-звуковые пособия 
 

- презентации, соответствующие содержанию программы по математике; 
-  мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие содержанию 
программы по математике. 
 

Учебно-практическое оборудование 
 

- простейшие школьные инструменты: ручка, карандаши цветные и простой, линейка, 
треугольники, циркуль,ластик, палетка; 
- материалы: бумага (писчая). 
 

Демонстрационные пособия 
 

- объекты, предназначенные для демонстрации счёта; 
- наглядные пособия для изучения состава чисел; 
-  демонстрационные измерительные инструменты и приспособления 
(размеченные/неразмеченные)  линейки, циркуль, набор угольников, мерки); 
-демонстрационные пособия для изучения геометрических величин (длины, 
площади.периметра); 
-демонстрационная таблица умножения, таблица Пифагора;  - демонстрационные пособия 
для изучения геометрических фигур и тел. 
 
 

2) Русский язык 
1 класс 
Пояснительная записка 
Рабочая программа по русскому языку для 1 класса, предметная область – филология,  
составлена в соответствии с  Федеральным  государ-ственным образовательным 
стандартом начального общего обра¬зования (утвержден приказом Минобрнауки от 17 
декабря 2010 г. № 1897) и на основе Концепции духовно-нравственного развития и 
воспитания личности, требований к результатам освоения ООП НОО; программы 
формирования универсальных учебных действий (УУД). Рабочая программа разработана 
в рамках УМК «Школа России». При составлении рабочей программы использовались 
Примерная программа по отдельным учебным предметам (2012 г.), авторская программа 
В.П. Канакиной, В. Г. Горецкого, 2014г. 



 
Программа по обучению грамоте придает всему процессу изучения курса «Русский язык»  
четкую практическую направленность и реализует следующие цели: 
– формирование у учащихся начальных представлений о языке как составляющей 
целостной картины мира; 
– социокультурная цель включает формирование коммуникативной компетенции 
учащихся – развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, 
первоначальные навыки грамотного, безошибочного письма как показателя общей 
культуры человека; 
– развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 
отзывчивости при чтении, формирование эстетического отношения к искусству слова; 
овладение первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными 
текстами; 
– воспитание интереса к чтению и книге; обогащение нравственного опыта младших 
школьников, формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств, 
уважения к культуре народов многонациональной России и других стран. 
Для достижения поставленных целей  на уроках обучения грамоте необходимо решать 
следующие задачи: 
– освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса к 
чтению и книге; 
– развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 
соответствии с целями, задачами и условиями общения; 
– освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 
– овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 
несложные монологические высказывания и письменные тексты – описания и 
повествования небольшого объема; 
– воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 
чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 
познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 
На уроках обучения письму и русского языка прослеживаются межпредметные  связи с 
литературным чтением, окружающим миром. Наиболее тесная связь с уроками обучения 
чтению. Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению с учётом принципа 
координации устной и письменной речи. 
 
Место курса «Русский язык» в учебном плане 
На изучение русского языка в начальной школе выделяется в 1 классе — 165 ч (5 ч в 
неделю, 33 учебные недели): из них 115 ч (23 учебные недели) отводится урокам обучения 
письму в период обучения грамоте и 50 ч (10 учебных недель) — урокам русского языка. 
 
Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
Одним из результатов обучения русскому языку является осмысление и интериоризация 
(присвоение) учащимися системы ценностей. 
Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены 
бесчисленными связями, в том числе с помощью языка; осознание постулатов 
нравственной жизни (будь милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступали с 
тобой). 
Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей жизни 
общества, как одного из основополагающих элементов культуры. 
Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании 
себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как 
среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. 
Воспитание любви и бережного отношения к природе через тексты художественных и 
научно-популярных произведений литературы. 
Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности русского языка, его 
выразительных возможностей. 



Ценность истины – осознание ценности научного познания как части культуры 
человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в 
основе социальных явлений; приоритетности знания, установления истины, самого 
познания как ценности. 
Ценность семьи. Понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих корней; 
формирование эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, взаимной 
ответственности, уважение к старшим, их нравственным идеалам. 
Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, развитие 
организованности, целеустремлённости, ответственности, самостоятельности, 
ценностного отношения к труду в целом и к литературному труду, творчеству. 
Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества, народа, 
представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее 
своего языка; интерес к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её народу. 
Ценность человечества – осознание себя не только гражданином России, но и частью 
мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, 
сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур и 
языков.Планируемые результаты изучения  курса "Русский язык". 
 
Результаты освоения предмета 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных УУД: 
• внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе; 
• положительного отношения к урокам русского языка; 
• уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского народа и 
языкам, на которых говорят другие народы; 
• интереса к языковой и речевой деятельности; 
• представления о многообразии окружающего мира, некоторых духовных 
традициях русского народа; 
• представления об этических чувствах (доброжелательности, сочувствия, 
сопереживания, отзывчивости, любви ко всему живому на Земле и др.); 
• первоначальных навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе 
выполнения совместной учебной деятельности на уроке и в проектной деятельности; 
• мотивов к творческой проектной деятельности.  
 
МЕТАПРЕДМЕНТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 Обучающийся получит возможность для формирования регулятивных УУД:  
• принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу обучения 
(определённому этапу урока) с помощью учителя; 
• понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, в справочном 
материале учебника — в памятках) при работе с учебным материалом;  
• высказывать своё предположение относительно способов решения учебной задачи; 
• проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих 
основу осваиваемой деятельности (опираясь на памятку или предложенный алгоритм); 
• оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, 
вносить соответствующие коррективы. 
Обучающийся получит возможность для формирования познавательных УУД:  
• целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая познавательную 
задачу; 
• ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в 
оглавлении, условных обозначениях, словарях учебника); 
• осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в учебнике и 
учебных пособиях;  
• понимать знаки, символы, модели, схемы, приведённые в учебнике и учебных 
пособиях (в том числе в электронном приложении к учебнику); 
• работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, 
таблица, схема) под руководством учителя; 



• понимать текст, опираясь на содержащуюся в нём информацию, находить 
необходимые факты, сведения и другую информацию;  
• преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы, модели) в 
словесную форму под руководством учителя; 
• понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 
• составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме (рисунку); 
• анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков, 
осуществлять синтез как составление целого из их частей (под руководством учителя);  
• осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка 
по заданному признаку (под руководством учителя);  
• делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 
• подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения (предмет и слово, 
обозначающее предмет; слова, обозначающие явления природы, школьные 
принадлежности и др.);  
• проводить аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под 
руководством учителя). 
 Обучающийся получит возможность для формирования следующих коммуникативных 
УУД:  
• слушать собеседника и понимать речь других;  
• оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 
небольшого текста); 
• принимать участие в диалоге;  
• задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 
• принимать участие в работе парами и группами; 
• договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 
• признавать существование различных точек зрения; высказывать собственное 
мнение; 
• оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в 
общении правила вежливости. 
 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Общие предметные результаты освоения программы: 
• представление о русском языке как государственном языке нашей страны, 
Российской Федерации; 
• представление о значимости языка и речи в жизни людей; 
• представление о некоторых понятиях и правилах из области фонетики, графики, 
орфоэпии, лексики и грамматики, орфографии и пунктуации (в объёме учебной 
программы); 
• практические умения работать с языковыми единицами;  
• представление о некоторых изменениях в системе русского языка и его развитии, 
пополнении словарного запаса русского языка; 
• представление о правилах речевого этикета; 
• адаптация к языковой и речевой деятельности. 
 
 

Раздел Кол-во часов 
уроки обучения письму 
 

109 ч.  

уроки русского языка 
 

56 ч.  

ВСЕГО 165 ч. (5 ч в неделю, 33 учебные недели) 
 
 
Ресурсное обеспечение 
Печатные пособия: 



1. Азбука. 1 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений : в 2 ч. / В. Г. Горецкий [и др.]. – 
М. : Просвещение, 2011. 
2. Горецкий, В. Г. Прописи : пособие для учащихся общеобразоват. учреждений : в 4 ч. / 
В. Г. Горецкий, Н. А. Федосова. – М. : Просвещение, 2011. 
3. Канакина, В. П. Русский язык. 1 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений / В. 
П. Канакина, В. Г. Горецкий. – М. : Просвещение, 2011. 
4. Канакина, В. П. Русский язык : рабочая тетрадь: 1 класс. / В. П. Канакина, В. Г. 
Горецкий. – М. : Просвещение, 2011. 
5. Горецкий, В. Г. Методическое пособие по обучению грамоте и письму : кн. для 
учителя / В. Г. Горецкий, В. А. Кирюшкин, Н. А. Федосова. – М. : Просвещение, 2009. 
6. Горецкий, В. Г. Обучение грамоте. Поурочные разработки. 1 класс / В. Г. Горецкий, 
В. А. Кирюшкин, Н. А. Федосова. – М. : Просвещение, 2009. 
7.  Жиренко, О. Е. Поурочные разработки по обучению грамоте. 1 класс. 
Добукварный, букварный, послебукварный периоды. Новый комплект уроков / О. Е. 
Жиренко, Л. А. Обухова. – М. : ВАКО, 2011. 
8. Крылова, О. Н. Тесты по обучению грамоте к учебнику В. Г. Горецкого и др. 
«Русская азбука». 1 класс : в 2 ч. Ч. 1. / О. Н. Крылова. – М. : Экзамен, 2011. 
Информационно-коммуникативные средства:Электронное приложение к учебнику 
«Русская азбука» В. Г. Горецкого и др. (CD). 
 Наглядные пособия: Комплект демонстрационных таблиц к «Русской азбуке» В. Г. 
Горецкого и др. (авторы Т. В. Игнатьева, Л. Е. Тарасова); лента букв 
Материально-технические средства: 
Компьютерная техника, интерактивная доска, видеопроектор, экспозиционный экран, 
магнитная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. 

 
2 класс Русский язык 

Пояснительная записка 
 
Рабочая программа по предмету «Русский язык» составлена для 2 класса  , 

предназначенная для реализации требований ФГОС НОО. На основе нормативных 
документов, регламентирующих основные подходы к разработке учебной программы 
общеобразовательных школ: 
- Закон РФ «Об образовании в РФ»; 
- Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего 
образования; 
- требованиям к результатам освоения основной образовательной программы ООО; 
- программе формирования УУД; 
- основной образовательной программе основного общего образования; 
- примерной программе дисциплины, утвержденной Министерством образования и науки 
РФ; 
- федеральному перечню учебников. 

 Предмет «Русский язык» входит в образовательную область «Филология». Во 2 
классе в предметной области «Филология» изучаются учебные предметы: русский язык, 
литературное чтение и иностранный  язык.  

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых 
установок начального образования: становлении основ гражданской идентичности и 
мировоззрения; формирования основ умения учиться и способности к организации своей 
деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников. 
Изучение русского языка в начальных классах – первоначальный этап системы 
лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность 
выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. 
Цель программы: 

 развивать устную и письменную речь обучающихся в единстве с развитием 
их мышления и формированием школьника как личности;  

 обобщить, систематизировать и дополнить представления младших 
школьников об устройстве русского языка, о его использовании в процессе 



общения, об основных проблемах письменной речи и правилах, 
регулирующих грамотное письмо. 

 Задачи: 
 вырабатывать осмысленное отношение к употреблению в речи слов и 
предложений; 
 развивать мыслительные умения: анализировать, сопоставлять, 
группировать и обобщать языковой материал, находить главное. 
 познакомить обучающихся с лексическим значением слова, с 
многозначностью слов, синонимами, антонимами; 
 вырабатывать навыки грамотного письма. 
 

Программа строится по годам обучения в соответствии с принципами 
природосообразности, поэтапности, непрерывности, с психолого-педагогическими 
особенностями обучения младших школьников. Формируемые языковые понятия 
соответствуют научным представлениям и в дальнейшем не требуют переучивания, а 
нуждаются лишь в углублении и более широкой конкретизации.Срок реализации 
программы 1 год. 

 
Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных 

задач образовательной области «Филология»: 
- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового 

и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 
- развитие монологической и диалогической устной и письменной речи; 
- развитие коммуникативных умений; 
- развитие нравственных и эстетических чувств; 
- развитие способностей к творческой деятельности. 

Систематический курс русского языка представлен в программе следующими 
содержательными линиями: 

• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, 
графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис);  

• орфография и пунктуация; 
• развитие речи. 

 
Программа предполагает изучение родного языка в единстве с целенаправленным 
формированием у детей развернутой структуры учебной деятельности и познавательной 
самостоятельности: умение самостоятельно планировать учебную работу и пользоваться 
различными справочными материалами (таблицами, схемами-моделями, алгоритмичес-
кими предписаниями, словарями и т. д.), способность к самооценке и самоконтролю. 
Умение планировать учебную работу рассматривается как общий способ учебной 
деятельности: осознание ребенком цели предстоящей работы, необходимых 
познавательных действий и учебных средств для ее выполнения, установление 
последовательности и распределение во времени учебной работы. 
Самооценка и самоконтроль, тесно связанные с умением самостоятельно планировать 
учебную работу, формируются как готовность и способность ученика соотнести 
содержание задания с теми знаниями, которыми он располагает, решить для себя, 
возможно ли восстановить (по памяти, учебнику, тетради и т. д.) и нужно ли дополнить 
эти знания для успешного выполнения задания. 
 Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 
определённых личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Одним из важных дидактических условий, обеспечивающих усвоение знаний, 
является их систематизация проверка и оценка. Проверка осуществляется в устной и 
письменной форме; применяется текущий тематический и итоговый учёт знаний. 

Основными видами письменных проверочных работ по русскому языку являются 
диктанты, изложения, сочинения, грамматические, словообразовательные, лексические, 
орфографические задания. 



     Входная, промежуточная и итоговая аттестация планируется проходить в форме тестов. 
При оценивании выполнения заданий педагогической диагностики используются четыре 
оценки от 0 до 3 баллов. При этом только 0 баллов свидетельствует о полном 
невыполнении задания. Любой выбор одного из предложенных вариантов  ответа имеет 
качественную характеристику и точно указывается, в чём ошибочность рассуждений 
обучающегося. 

Баллы, полученные обучающимися переводятся в проценты и отметки по системе 
оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования по следующей таблиц 

 
Тематические контрольные работы в форме диктантов, которые включают в себя 

грамматические задания и тестов. Задания подобраны на основании контрольно – 
измерительных материалов, которые соответствуют программе общеобразовательных 
учреждений и требованиям ФГОС для начальной школы и учитывают возрастные 
особенности младших школьников.  

Требования проведения и оценивания тестовых и письменных тематических,  
проверочных и контрольных работ в выше указанном издании и имеют следующие 
критерии: на выполнение тематических тестов отводится от 10 - 15 минут, на выполнение 
итоговых тестов – целый урок. 
Критерии оценки задания по списыванию текста 
Оценка Допустимое количество ошибок 

5 Нет ошибок. Допускается 1 недочёт графического характера. 
4 1 -2 ошибки и 1 исправление 
3 3 ошибки и 1 исправление 
2 4 ошибки и 1-2 исправления 

Критерии оценки диктантов 
Оценка Допустимое количество ошибок 

5 Нет ошибок и исправлений. Аккуратность выполнения. Допускаются 
единичные случаи отступления от норм каллиграфии, 1 исправление. 

4 Не более 2 орфографических (фонетико-графических) и 1 
пунктуационная ошибка или 1  орфографическая  2 пунктуационные 
ошибки. Аккуратность оформления, незначительные отклонения от норм 
каллиграфии. Дополнительно допускается по 1 исправлению любого 
характера. 

3 От 3 до 5 орфографических ошибок: 
а) 3 орфографические и 2-3 пунктуационные; 
б) 4 орфографические и 2 пунктуационные; 
в) 5 орфографических и 1 пунктуационная. 
Небрежность выполнения, существенные отклонения от норм 
каллиграфии. Дополнительно допускается по 1 исправлению любого 
характера. 

2 От 5 до 7 орфографических ошибок. Небрежность выполнения, 
серьёзные отклонения от норм каллиграфии. 

1 Более 8 орфографических ошибок. 
Критерии оценки грамматических заданий 

Оценка Допустимое количество ошибок 
5 Все задания выполнены правильно. 
4 Выполнено не менее 3/4 заданий. 
3 Выполнено не менее половины заданий. 
2 Не выполнено более половины заданий. 
1 Не выполнено ни одного задания. 

Критерии оценки словарного диктанта. 
Оценка Допустимое количество ошибок 

5 Безошибочное выполнение работы.  
4 1 ошибка,  1 исправление. 



3 2 ошибки и 1 исправление. 
2 От 3 до 5 ошибок. 
1 6 и более ошибок. 
 

Общая характеристика учебного предмета. 
 
Рабочая программа по русскому языку для 2 класса общеобразовательной школы 

разработана на основе Примерной программы начального общего образования, авторской 
программы В. П. Канакиной (Программы общеобразовательных учреждений. Начальные 
классы (1 – 4). – М.; Просвещение, 2010) в соответствии с требованиями Федерального 
компонента государственного стандарта начального образования. 

Логика изложения и содержание авторской программы полностью соответствуют 
требованиям Федерального компонента государственного стандарта начального 
образования, при этом учтено, что темы, которые не входят в обязательный минимум 
содержания основных образовательных программ, отнесены  к элементам 
дополнительного (необязательного) содержания.  

В авторскую программу не внесены изменения, так как она соответствует 
Федеральному компоненту государственного стандарта. 

Программа по обучению грамоте построена как органическая часть общего курса 
русского языка и литературы средней школы и ориентирована на языковое, 
эмоционально-нравственное и интеллектуальное развитие ребенка. 

 
 Предмет «Русский язык» входит в образовательную область «Филология». 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 
• Ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на 

этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся; 
• Формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и 

письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, 
безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 
Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит 

достижение основных целей изучения предмета:  
• развитие речи, мышления, воображение школьников, умение выбирать средства языка 

в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 
• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и 

структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав 
слова), морфологии и синтаксисе;  

• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно 
писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические 
высказывания и письменные тексты; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 
чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 
познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

• Уроки строятся на принципах деятельностного обучения и включают практическую 
работу, работу в группах и парах, самостоятельную работу с использованием 
различных форм проверки. Проектная деятельность способствует включению 
учащихся в активный познавательные процесс, позволяет закрепить расширить, 
углубить полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого развития 
детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности со 
взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно 
планировать свои действия, вести поиск и систематизировать нужную информацию. 

Уроки строятся на принципах деятельностного обучения и включают практическую 
работу, работу в группах и парах, самостоятельную работу с использованием различных 
форм проверки. Проектная деятельность способствует включению учащихся в активный 
познавательные процесс, позволяет закрепить расширить, углубить полученные на уроках 
знания, создаёт условия для творческого развития детей, формирования позитивной 
самооценки, навыков совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, умений 



сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия, вести поиск и 
систематизировать нужную информацию. 

 
    Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков 
работы с информацией. В ходе освоения русского языка формируются умения, 
связанные с информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с 
учебной книгой, пользоваться с лингвистическими словарями и справочниками.            
Обучающиеся научатся работать с информацией, представленной в разных форматах 
(текст, рисунок, таблица, схема, модель слова, памятка). Они научатся анализировать, 
оценивать, преобразовывать и представлять полученную информацию, а также 
создавать новые информационные объекты: сообщения, отзывы, письма, небольшие 
сочинения. 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 
Учебная программа составлена для  2  класса с 4-летним нормативным сроком 

освоения государственных образовательных программ начального общего образования. 
Во 2 классе в предметной области «Филология» изучаются учебные предметы: русский 
язык, литературное чтение и иностранный  язык. На изучение русского языка  отводится 
170 часов, 5 часов в неделю, 34 учебные недели. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 
учебного предмета. 

Рабочая программа по итогам обучения в 3 классе предусматривает достижение 
предметных результатов,  личностных и метапредметных. 

Личностные результаты 
 
1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России; осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование 
ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и 
демократических ценностных ориентаций. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
других народов. 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 
9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

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

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 
творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям. 
 

Метапредметные результаты 
 
1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления. 
2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять 
наиболее эффективные способы достижения результата. 



3. Использование знаково-символических средств представления информации. 
4. Активное использование речевых средств и средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 
5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 
6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в 
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 
формах. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё 
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

9. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих. 

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 
сторон и сотрудничества. 

11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета 
«Русский язык». 

12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 
предмета «Русский язык». 

 
Предметные результаты 
 
1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 
самосознания. 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 
национальной культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения 
русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 
межнационального общения. 

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 
речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 
(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и 
правилах речевого этикета.  

5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 
общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 
коммуникативных задач при составлении несложных монологических высказываний и 
письменных текстов. 

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 
культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания 
при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять 
написанное. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование 
умения использовать знания для решения познавательных, практических и 
коммуникативных задач. 



8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре 
русского языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), 
морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях 
употребления в речи; 

9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 
грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации 
речевого общения. 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

2 КЛАСС (170 ч) 
Наша речь (4 ч) 

Виды речи. Требования к речи. Диалог и монолог. 
Текст (5 ч) 

Текст. Признаки текста. Тема и главная мысль текста. Части текста. Построение текста. 
Воспроизведение текста. 

Предложение (12 ч) 
Предложение. Члены предложения. Связь слов в предложении. 

Слова, слова, слова… (22 ч) 
Слово и его значение. Синонимы и антонимы. Однокоренные слова. Слог. Ударение. Перенос 
слова. Ударение словесное и логическое. Перенос слова по слогам. 

Звуки и буквы (63 ч) 
Звуки и буквы (повторение, уточнение). Русский алфавит, или Азбука. Гласные звуки. 
Правописание слов с безударным гласным звуком в корне слова. Согласные звуки. Согласный звук 
[й] и буква  «и краткое». Слова  с удвоенными согласными.  Твердый и мягкий согласные звуки и 
буквы для их обозначения. Мягкий знак (ь). Правописание буквосочетаний с шипящими звуками. 
Звонкие и глухие согласные звуки. Правописание слов с парными по глухости-звонкости 
согласными на конце слова и перед согласным. Разделительный мягкий знак (ь). 

Части речи (47 ч) 
Части речи. Имя существительное. Одушевленные и неодушевленные имена существительные. 
Собственные и нарицательные имена существительные. Число имен существительных. Глагол. 
Глагол как часть речи. Число глагола. Текст-повествование и роль в нем глаголов. Имя 
прилагательное. Имя прилагательное как часть речи. Единственное и множественное число имен 
прилагательных. Текст-описание и роль в нем имен прилагательных. Местоимение. Личное 
местоимение как часть речи. Текст-рассуждение. Предлоги. 

Повторение (17 ч) 
 

 
Тематическое планирование по  русскому языку на 2 класс 

 
Основное содержание по темам Характеристика основных видов деятельности ученика (на 

уровне учебных действий) 

  НАША РЕЧЬ ( 4 часа) 
Виды речи. Диалог и монолог. Роль русского языка. Виды речи. Требования к речи. Речь 

диалогическая и монологическая. Анализировать речь людей 
(при анализе текстов). Различать устную, письменную речь и 
речь про себя. Отличать диалогическую речь от 
монологической, использовать в речи. 

Текст (5 часов) 



Текст. Части текста. Знать признаки текста. Тема и главная мысль текста. Заглавие. 
Отличать текст от других записей по его признакам. Определять 
тему и главную мысль текста, соотносить текст и заголовок, 
подбирать заголовок к тексту. Составлять рассказ по рисунку, 
данному началу и опорным словам. 

Предложение (12 часов) 
Предложение. Члены 
предложения. 

Назначение и признаки текста. Логическое ударение в 
предложении. Главные (подлежащее и сказуемое) и 
второстепенные члены предложения. Связь слов в предложении. 
Отличать предложение от группы слов, определять его границы. 
Составлять предложения из слов. Находить главные и 
второстепенные члены предложения. Составлять 
распространённые и нераспространённые предложения. 
Устанавливать связь слов в предложении. Составлять 
предложения из деформированных слов. 
Слова, слова, слова… (22 часа) 

Слово и его значение. 
Синонимы и антонимы. Слог. 
Ударение. Перенос слов. 

Слово, как общее название предметов. Однозначные и 
многозначные, родственные и однокоренные слова.. Корень 
слов. Словесное и логическое ударение. Правила переноса.  
Уметь классифицировать слова по тематическим группам, 
объяснять лексическое значение слова. Работать с толковыми и 
орфографическими словарями. Распознавать и подбирать к 
слову синонимы и антонимы. Находить однокоренные слова в 
тексте. Подбирать однокоренные слова к слову и выделять 
корень. Делить слова на слоги, определять количество слогов. 
Определять ударение, различать ударные и безударные слоги. 
Переносить слова по слогам. 

Звуки и буквы (34 часа) 
Русский алфавит. Гласные и 
согласные звуки. Правописание 
слов с безударным гласным 
звуком в корне. Слова с 
удвоенными согласными. 
Твёрдые и мягкие согласные 
звуки и буквы для их 
обозначения. Мягкий знак. 
Правописание буквосочетаний 
с шипящими буквами. 
Буквосочетания ЖИ-ШИ,ЧУ-
ЩУ, ЧА-ЩА. Звонкие и глухие 
согласные звуки. Звонкие и 
глухие согласные звуки. 
Разделительный Ь. 

Знание алфавита. Буквы, обозначающие гласные звуки. 
Способы проверки написания буквы, обозначающей  
безударный гласный звук. Слова с непроверяемой буквой 
безударного гласного звука. Признаки согласного звука. 
Произношение и написание слов с удвоенными согласными. 
Обозначение мягкости согласных на письме. Буквосочетание 
ЧН, ЧТ,ЩН, НЧ, ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ. Парные звонкие и 
глухие согласные. 
Различать звуки и буквы.  Называть буквы правильно и 
располагать их в алфавитном порядке. Находить в слове, 
различать  и правильно произносить гласные звуки. Соотносить 
звуковой и буквенный состав слов. Различать проверяемые и 
непроверяемые орфограммы. Использовать правило при 
написании слов с безударным гласным в корне. Работать с 
орфографическим словарём. Различать, определять и правильно 
произносить мягкие и твёрдые, парные и непарные, звонкие и 
глухие согласные звуки. Переносить слова с Ь. Применять 
правило написания буквосочетаний ЧК, ЧН, ЧТ, ЩН, ЩТ, ЖИ-
ШИ, ЧУ-ЩУ,ЧА-ЩА. 

Правописание буквосочетаний с шипящими звуками (29 часов) 
Имя существительное.  Глагол. 
Имя прилагательное. 
Местоимение. Текст-
рассуждение, текст-описание, 
текст-повествование. Предлоги. 

Одушевлённые и неодушевлённые, собственные и 
нарицательные  имена существительные. Число имён 
существительных. Синтаксическая функция глагола. Число 
глагола. Правописание НЕ с глаголом. Значение и употребление 
в речи имени прилагательного. Число имени прилагательного. 
Виды текстов. Значение местоимения в тексте. Роль предлогов в 
речи. 
Распознавать имя существительное, имя прилагательное, глагол 



среди других частей речи. Различать одушевлённые и 
неодушевлённые, собственные и нарицательные имена 
существительные, подбирать примеры. Определять число имён 
существительных. Определять виды текста. Определять число 
глаголов и имён прилагательных, распределять по группам, 
изменять, приводить примеры. Распознавать личные 
местоимения (в начальной форме) среди других слов. Раздельно 
писать предлоги со словами. 

Повторение (17 часов) 
Повторение и закрепление Обобщение знаний по курсу русского языка за 2 класс 

 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО  
ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
Литература: 

Рабочая программа разработана на основе учебно-методического комплекта «Школа 
России»,  основанной в 2001 году, научный руководитель  кандидат педагогических 
наук, лауреат премии Президента РФ в области образования А.А. Плешаков, авторы: 
С.В. Анащенкова, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова, М.В. Бойкина, С.И. Волкова, М.Н. 
Дементьева, Л.М. Зеленина, В.П. Канакина, Л.Ф. Климанова, М.И. Моро, А.А. 
Плешакова, Н.И. Роговцева, С.В. Степанова, Н.А. Стефаненко, Т.Е. Хохлова. 

1. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 2 класс. Часть 1,2. 
2. Канакина В.П. Русский язык. Рабочая тетрадь. Рабочая тетрадь: 2 класс. Часть 1,2. 
3. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Методическое пособие. 2 класс. 
4. Канакина В.П. и др. Русский язык 2 класс. Электронное приложение. 
5.Проверочные работы по русскому языку 

Технические средства обучения. 
Компьютер. 

      Магнитная доска 
 
4 класс Русский язык 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по русскому языку для 4 класса, предметная область – 

филология,  составлена в соответствии с  Федеральным  государственным 
образовательным стандартом начального общего образования (утвержден приказом 
Минобрнауки от 17 декабря 2010 г. № 1897) и на основе Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности, требований к результатам освоения ООП 
НОО; программы формирования универсальных учебных действий (УУД). Рабочая 
программа разработана в рамках УМК «Школа России». При составлении рабочей 
программы использовались Примерная программа по отдельным учебным предметам 
(2012 г.), авторская программаВ.П. Канакиной, В. Г. Горецкого, 2011г., М.: 
«Просвещение». 

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых 
установок начального образования, таких как: становление основ гражданской 
идентичности и мировоззрения; формирование основ умения учиться и способности к 
организации своей деятельности; духовно-нравственное развитие и воспитание младших 
школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и 
коммуникативной компетентности. 



Цели изучения предмета «Русский язык» в начальной школе: 

-    ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на 
этой основе знаково-символического воспитания и логического мышления учащихся; 

-формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной 
речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 
письма как показателя общей культуры человека. 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных 
задач образовательной области «Филология»: 

-формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

- развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 

- развитие коммуникативных умений; развитие нравственных и эстетических чувств; 
развитие способностей к творческой деятельности. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение 
основных целей изучения предмета: 

- развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 
соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

- освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

- овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 
несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и 
повествования небольшого объема; 

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 
чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты: пробуждение познава-
тельного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Специфика начального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи 
со всеми учебными предметами, особенно с литературным чтением. Эти два предмета 
представляют собой единую образовательную область, в которой изучение русского языка 
сочетается с обучением чтению и первоначальным литературным образованием 
Систематический курс русского языка представлен в начальной школе как совокупность 
понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой и являющихся основой для 
интеллектуального и коммуникативного развития детей. 

Общая характеристика учебного предмета 
Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых 

установок начального образования: становлении основ гражданской идентичности и 
мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к организации своей 
деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и 
коммуникативной компетентности. Русский язык является для младших школьников 
основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 
интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом социализации 
личности.  



Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы 
лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность 
выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. 
      Учебно-методический комплект по русскому языку (программа, учебник, 
методическое пособие) направлен на осуществление языкового образования и развития 
младших школьников, необходимого и достаточного для дальнейшего обучения детей 
русскому языку в средней школе. 

В программе и учебниках реализован коммуникативно-речевой, системно-
функциональный, личностно ориентированный подходы к обучению детей родному 
языку. Курс русского языка включает три основных раздела: «Текст», «Предложение», 
«Слово». 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
 Программа составлена  в соответствии с базисным учебным планом для 
образовательных учреждений РФ и приказомМинистерства образования и науки РФ от 01 
февраля 2012 г. № 74 и рассчитана на 170 часов в год (5 часов в неделю). 

 
Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, 
социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 
результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие 
целевые установки системы начального общего образования: 
·формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 
— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 
ответственности человека за благосостояние общества; 
— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 
национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 
·формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 
основе: 
— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 
дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 
— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право 
каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 
·развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 
принципов нравственности и гуманизма: 
– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и 
общества и стремления следовать им; 
– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 
поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 
регуляторов морального поведения; 
– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 
национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 
·развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 
именно: 
– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 
мотивов познания и творчества; 
– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 
(планированию, контролю, оценке); 
·развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 
условия её самоактуализации: 
– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 
готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 
поступкам и умения адекватно их оценивать; 
– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 
результаты; 



– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 
преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 
– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 
жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в 
частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и 
результаты труда других людей. 

Планируемые результаты освоения предмета 
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных 
личностных, метапредметных и предметных результатов. 
 
Личностные результаты 
1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 
осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 
многонационального российского общества; становление гуманистических и 
демократических ценностных ориентаций. 
2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 
3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов. 
4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире. 
5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения. 
6. Развитие самостоятельности личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе. 
7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 
9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 
ситуаций. 
10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 
творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям. 
 
Метапредметные результаты 
1.Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств её осуществления. 
2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 
эффективные способы достижения результата. 
3. Использование знаково-символических средств представления информации. 
4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 
познавательных задач. 
5.Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, 
обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 
6.Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в 
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 
формах. 
7.Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 



8.Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё 
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 
9.Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих. 
10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон 
и сотрудничества. 
11.Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский 
язык». 
12.Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами. 
13.Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 
предмета «Русский язык». 
 
Предметные результаты 
1.Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 
2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 
культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения русского 
языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 
общении. 
3. Позитивное эмоционально-оценочное отношение к русскому языку, понимание 
значимости хорошего владения русским языком, его роли в дальнейшем образовании. 
4. Понимание значимости правильной устной и письменной речи как показателя общей 
культуры человека, проявления собственного уровня культуры. 
5. Овладение начальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 
лексических, грамматических), правилах речевого этикета (в объеме материала 
изучаемого курса; использование этих норм для успешного решения коммуникативных 
задач в ситуациях учебной языковой деятельности и свободного общения; формирование 
сознательного отношения к качеству своей речи, контроля над ней. 
6. Приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах и средствах и условиях общения, 
выбирать адекватные языковые средства для решения коммуникативных задач. 
7. Освоение первоначальных научных преставлений об основных понятиях и правилах из 
области фонетики, графики, лексики, морфемики, морфологии, синтаксиса, орфографии (в 
объеме материала изучаемого курса); понимание взаимосвязи и взаимозависимости между 
разными сторонами языка. 
8. Овладение учебными действиями с языковыми единицами: находить, опознавать, 
характеризовать, сравнивать, классифицировать основные единицы языка (звуки, буквы, 
слова, предложения), конструировать из этих единиц единицы более высокого уровня 
(слова, словосочетания, предложения, тексты), использовать эти действия для решения 
познавательных, практических и коммуникативных задач (в объеме материала изучаемого 
курса). 
9. Овладение основами грамотного письма: основными орфографическими и 
пунктуационными умениями (в объеме материала изучаемого курса), умениями 
применять правила орфографии и правила постановки знаков препинания при записи 
собственных и предложенных текстов, умение проверять написанное. 
 

Тематический план: 
 

№ 
п/п 

Раздел программы Количество 
часов 

Количество 
контрольных 



работ 

1 Повторение 13 1 
2 Предложение 9 1 
3 Слово в языке и речи 18 1 
4 Имя существительное 40 2 
5 Имя прилагательное 31 1 
6 Местоимение 9 1 
7 Глагол 32 2 
8 Повторение 18 1 

    
   ВСЕГО:  170 10 
    
 

Описание материально- технического обеспечения образовательного процесса 

Учебно -методическое обеспечение 

№ 
п/п 

Авторы Название 

1 В.П.Канакина, В.Г.Горецкий Русский язык. 4 класс. Учебник для 
общеобразовательных учреждений. 

2 В.П.Канакина, В.Г.Горецкий Русский язык. 4 класс. Электронное 
приложение к учебнику В.П.Канакиной, 

В.Г.Горецкого 
3 В.П.Канакина, В.Г.Горецкий Русский язык. 4 класс. Рабочая тетрадь к 

учебнику «Русский язык» В.П.Канакиной, 
В.Г.Горецкого 

4 О.И. Дмитриева Поурочные разработки по русскому языку 4 
класс 

5 В.П. Канакина, Г.С. Щёголева  Сборник диктантов и самостоятельных работ 
«Русский язык» 1-4 классы 

6 Е.М. Тихомирова Тесты по русскому языку. 4 класс. В 2 ч. 

 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 

Печатные пособия 
- таблицы гигиенических требований к положению тетради, ручки, к правильной посадке; 
- таблицы в соответствии с основными разделами программы 4 класса; 
- наборы сюжетных картинок (предметных, цифровых) в соответствии с тематикой; 
- словари по русскому языку: толковый словарь, словарь фразеологизмов, морфемный 
словарь, словообразовательный словарь; 
- репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы, указанными в 
программе и методических пособиях по русскому языку. 

Технические средства обучения 
- классная доска с креплениями для таблиц; 
- магнитная доска; 
-компьютер, проектор, экран. 

Экранно-звуковые пособия 
- аудиозаписи в соответствии с программой обучения; 
- видеофильмы, соответствующие тематике программы по русскому языку; 
-  мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике 
программы по русскому языку. 

Оборудование класса 
- ученические столы двухместные с комплектом стульев; 



- стол учительский с тумбой; 
-  шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, учебного 
оборудования и прочего. 

 
 

3) Литературное чтение 
1 класс 
Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по литературному чтению,  предметная область – филология,  
составлена в соответствии с  Федеральным  государственным образовательным 
стандартом начального общего образования (утвержден приказом Минобрнауки от 17 
декабря 2010 г. № 1897) и на основе Концепции духовно-нравственного развития и 
воспитания личности, требований к результатам освоения ООП НОО,  программы 
формирования универсальных учебных действий (УУД). Рабочая программа разработана 
в рамках УМК «Школа России». При составлении рабочей программы использовались 
Примерная программа по отдельным учебным предметам (2012 г.), авторская программа 
«Литературное чтение» (авторы  Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. Голованова)  

Учебный курс «Литературное чтение» 1 – 4 классы по программе УМК «Школа 
России» занимает особое место среди учебных предметов начальной школы, так как 
познание детьми литературного чтения не ограничивается рамками урока.  

      Цели обучения 
Изучение литературного чтения в образовательных учреждениях с русским языком 

обучения направлено на достижение следующих целей: 
• развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование 
эстетического отношения к искусству слова; совершенствование всех видов речевой 
деятельности, умений вести диалог, выразительно читать и рассказывать, 
импровизировать; 

• овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 
базовым умением в системе образования младших школьников; формирование 
читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской 
деятельности; 

• воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению и 
книге, потребности в общении с миром художественной литературы; обогащение 
нравственного опыта младших школьников, формирование представлений о добре и зле, 
справедливости и честности; развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов 
многонациональной России. 

      Курс литературного чтения нацелен на решение следующих основных задач: 
      — развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное 

произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 
      — учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного 

произведения, выразительные средства, создающие художественный образ, развивать 
образное мышление учащихся; 

      — формировать умение воссоздавать художественные образы литературного 
произведения, развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся, и особенно 
ассоциативное мышление; 

      — развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания 
произведений изящной словесности, воспитывать художественный вкус; 

      — формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к 
литературному творчеству, творчеству писателей, создателей произведений словесного 
искусства; 

      — обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об 
окружающем мире и природе; 

      — формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к 
классике художественной литературы; 



      — обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений 
различного уровня сложности; 

      — расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, 
разнообразных по содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и 
познавательный опыт ребенка; 

      — обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык 
чтения и речевые умения; 

      — работать с различными типами текстов; 
      — создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений, формировать «читательскую самостоятельность». 
       

Общая характеристика учебного предмета 
Литературное чтение – один из основных предметов в системе подготовки 

младшего школьника. Наряду с русским языком он формирует функциональную 
грамотность, способствует общему развитию и воспитанию ребенка. Успешность 
изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность обучения по другим 
предметам начальной школы. 

Специфика начального курса литературного чтения заключается в его тесной 
интеграции с русским языком. Эти два предмета представляют собой единый 
филологический курс, в котором обучение чтению сочетается с первоначальным 
литературным образованием и изучением родного языка. Собственно обучение чтению 
предполагает работу по совершенствованию навыка чтения, развитию восприятия 
литературного текста, формированию читательской самостоятельности. 

Изучение литературного чтения и русского языка в первом классе начинается 
интегрированным курсом «Обучение грамоте»; его продолжительность 24 учебных 
недели определяется темпом обучаемости учеников, их индивидуальными особенностями 
и спецификой используемых учебных средств. В обучении грамоте различаются три 
периода: добуквенный – подготовительный; букварный – основной, послебукварный – 
завершающий. После курса «Обучение грамоте» начинается дифференцированное 
изучение русского языка и литературного чтения. 

Объем чтения – необходимое условие формирования читательского кругозора 
школьников, позволяющее сформировать определенный круг чтения, развить интерес к 
самостоятельной читательской деятельности. Для литературного чтения предлагаются 
художественные произведения, проверенные временем, имеющие высокую эстетическую, 
познавательную, нравственную ценность. Они даются как в хрестоматийном чтении, так и 
в виде рекомендаций для свободного чтения .  

Система работы по литературному чтению предусматривает специальное обучение 
деятельности с книгами, что формирует ученика как читателя, обладающего читательской 
самостоятельностью. Эта работа проводится систематически. Одним из ее направлений 
является обучение младших школьников работе со словарями, справочниками, 
энциклопедиями разных видов, каталогами библиотеки, что также нашло отражение в 
содержании примерной программы. 

 
Место предмета в базисном учебном плане 

На изучение литературного чтения отводится 472 часа. 
Рабочая программа рассчитана: 
         в 1 классе - 92 учебных часа (в период обучения грамоте),  
                             40 учебных часов (литературное чтение) в год, 4 часа  в неделю, 
 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
«Литературное чтение» 

  
Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что 

реализуется в отношении к другим людям и к природе. 
Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через 

сострадание и милосердие как проявление любви. 



Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и 
правил межличностных отношений. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 
осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к 
ней как среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, 
совершенства. Воспитание любви и бережное отношение к природе через тексты 
художественных и научно-популярных произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через 
приобщение ребёнка к литературе как виду искусства. Это ценность стремления к 
гармонии, к идеалу. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 
человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в 
основе социальных явлений. Приоритетность знания, установления истины, само -
познание как ценность – одна из задач образования, в том числе литературного. 

Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная и 
образовательная среда. Содержание литературного образования способствует 
формированию эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, чувства любви, 
благодарности, взаимной ответственности. 

Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни, 
состояние нормального человеческого существования. Особую роль в развитии 
трудолюбия ребёнка играет его учебная деятельность. В процессе её организации 
средствами учебного предмета у ребёнка развиваются организованность, 
целеустремлённость, ответственность, самостоятельность, формируется ценностное 
отношение к труду в целом и к литературному труду в частности. 

Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, 
страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее своей страны. 
Привитие через содержание предмета интереса к своей стране: её истории, языку, 
культуре, её жизни и её народу. 

Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к её прошлому и 
настоящему, готовность служить ей. 

Ценность человечества. Осознание ребёнком себя не только гражданином России, 
но и частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы 
мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур. 
 

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

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 
следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 
Личностные результаты: 
1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации 
многонационального российского общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир 
в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, 
ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений 
художественной литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
других народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной 
принадлежности; 

6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;  
7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 



8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах общения; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных 
ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими 
собственными поступками, осмысливать поступки героев; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый 
образ жизни. 

 
Метапредметные результаты: 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 
2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять 
наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 
и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления информации о 
книгах; 

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 
познавательных задач; 

7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 
словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и 
задачами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами 
коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 
построения рассуждений; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки 
зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку 
зрения иоценку событий; 

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её 
достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 
сторон и сотрудничества. 

 
Предметные результаты: 
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений 

о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических 
представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в 
систематическом чтении; 

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 
компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, 
элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных 
текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, 
поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 
различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 
оценку поступков героев; 



5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 
справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации, 
составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 
причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на 
части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, 
пересказывать произведение; 

7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности 
научно-познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом 
уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста 
по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика 
героев). Умение написать отзыв на прочитанное произведение; 

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный 
текст на основе художественного произведения, репродукции картин художников, по 
иллюстрациям, на основе личного опыта 

 
 

Содержание учебного предмета, курса 
Виды речевой и читательской деятельности 
Умение слушать (аудирование) 
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы 
по содержанию прослушанного произведения, определение последовательности событий, 
осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному 
учебному, научно-познавательному и художественному произведениям. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского 
стиля. 

Чтение 
Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование у 

них коммуникативно-речевых умений и навыков. 
Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению 

целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное 
увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. 
Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание 
смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью 
интонирования. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на 
произведение. Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению 
небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения и паузы). 

Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. 
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных 

по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, 
ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, 
понимание её особенностей. 

Работа с разными видами текста 
Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-

популярном — и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение 
ориентироваться в нравственном содержании художественных произведении, осознавать 
сущность поведения героев. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 
Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и 
самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать 
с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по 
теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя 
текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 



Библиографическая культура 
Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее 

представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, 
художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный 
лист, аннотация, иллюстрации. 

Умение самостоятельно составить аннотацию. 
Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние 

показатели книги, её справочно-иллюстративный материал. 
Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 
Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и 

тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту 
словарями и другой справочной литературой.  

Работа с текстом художественного произведения 
Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных 

средств языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное 
соотношение с содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, 
осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм 
морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в 
литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем и героев в 
фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием 
выразительных средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), 
последовательное воспроизведение эпизодов с использованием специфической для 
данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, 
пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-
выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, 
характеризующих героя и события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и 
его мотивов. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. 
Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные через поступки и 
речь. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских 
помет, имён героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный 
и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли 
каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение 
главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план 
(в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 
сформулированных высказываний) и на его основе подробный пересказ всего текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 
героя произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о 
герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих 
составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из 
разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру 
поступков героев. 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения 
предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий. 

Работа с научно-популярным, 
учебным и другими текстами 
Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача 
информации). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: 
установление причинно-следственных связей, определение главной мысли текста. 
Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. 
Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста 



с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий 
пересказ текста (выделение главного в содержании текста). Умение работать с учебными 
заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом. 

 
Умение говорить (культура речевого общения) 
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; 
внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать 
свою точку зрения по обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно-
познавательному). Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство 
собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. Использование норм 
речевого этикета в процессе общения. Знакомство с особенностями национального 
этикета на основе литературных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их 
многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со 
словарями. 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с 
опорой на авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. 
Формирование грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и 
содержательности. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача 
содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, 
учебного и художественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 
художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, 
рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного 
высказывания. Отбор и использование выразительных средств (синонимы, антонимы, 
сравнения) с учётом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 
сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, 

места действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных 
средств языка (синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, 
описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге. 

Круг детского чтения 
Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими 

ценностями. 
Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные 

жанры, народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов России и 
зарубежных стран). Знакомство с поэзией А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. 
Толстого, А.П. Чехова и других классиков отечественной литературы XIX—XX вв., 
классиков детской литературы, знакомство с произведениями современной отечественной 
(с учётом многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступными 
для восприятия младших школьников. 

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов 
Древней Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и подвижниках 
Отечества. 

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, 
фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература, детские 
периодические издания. 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 
природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические 
произведения. 

 
Литературоведческая пропедевтика 
(практическое освоение) 



Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств 
выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их 
значения. 

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное 
произведение, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), 
тема. Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою. 

Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: 
повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог 
героя, диалог героев). 

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение 
особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение). 
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, определение 
основного смысла. Сказки о животных, бытовые, волшебные. Художественные 
особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, наблюдение за 
особенностями построения и выразительными средствами. 

Творческая деятельность обучающихся 
(на основе литературных произведений) 
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, 
знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и ис-
пользование их (установление причинно-следственных связей, последовательности 
событий, изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе 
художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по 
серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта). Развитие умения 
различать состояние природы в различные времена года, настроение людей, оформлять 
свои впечатления в устной или письменной речи. Сравнивать свои тексты с 
художественными текстами-описаниями, находить литературные произведения, 
созвучные своему эмоциональному настрою, объяснять свой выбор. 

Проверочные  работы в форме тестов,   комплексных контрольных  работ, 
административных работ по технике чтения,  проектов. 

 
1 класс: проверочных работ -1, контрольных работ – 2  
На проектную деятельность отводится 1 занятие.  

 
Содержание учебного материала 

1 КЛАСС (40 ч) 
Круг произведений для чтения 
      В круг чтения детей входят произведения отечественных и зарубежных писателей, 
составляющие золотой фонд литературы, произведения устного народного творчества, 
стихи, рассказы, сказки современных писателей. 
      Все произведения в учебных книгах сгруппированы по жанрово-тематическому 
принципу. Главные темы отражают наиболее важные и интересные для данного возраста 
детей стороны их жизни и окружающего мира. 
Вводный урок (1 ч) 
Жили-были буквы (7 ч) 
      Стихи, рассказы и сказки, написанные В. Данько, И. Токмаковой, С. Черным, 
Ф. Кривиным, Т. Собакиным. 
Сказки, загадки, небылицы (7 ч) 
      Произведения устного народного творчества: песенки, загадки, потешки, небылицы и 
сказки. Отрывки из сказок А. Пушкина. Потешки, песенки из зарубежного фольклора. 
Апрель, апрель! Звенит капель (5 ч) 
      Стихи А. Майкова, А. Плещеева, С. Маршака, И. Токмаковой, Т. Белозерова, 
Е. Трутневой, В. Берестова, В. Лунина о русской природе. 



И в шутку и всерьез (6 ч) 
      Произведения Н. Артюховой, О. Григорьева, И. Токмаковой, М. Пляцковского, 
К. Чуковского, Г. Кружкова, И. Пивоваровой. 
Я и мои друзья (5 ч) 
      Рассказы и стихи, написанные Ю. Ермолаевым, Е. Благининой, В. Орловым, 
С. Михалковым, Р. Сефом, Ю. Энтиным, В. Берестовым, А. Барто, С. Маршаком, 
Я. Акимом, о детях, их взаимоотношениях, об умении общаться друг с другом и со 
взрослыми. 
О братьях наших меньших (9 ч) 
      Произведения о взаимоотношениях человека с природой, рассказы и стихи 
С. Михалкова, В. Осеевой, И. Токмаковой, М. Пляцковского, Г. Сапгира, В. Берестова, 
Н. Сладкова, Д. Хармса, К. Ушинского. 
Изучается во всех разделах. 
    Сказки народов России. 

Творческая деятельность 
Первоклассник научится: 

-  читать по ролям литературное произведение; 
-   использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать 
причинно-следственные связи, последовательность событий, этапность в выполнении 
действий; давать последовательную характеристику героя; составлять текст на основе 
плана); 
-  создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукций 
картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

 
Первоклассник получит возможность научиться: 

 
-    творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 
-    создавать иллюстрации по содержанию произведения; 
-     работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 

Литературоведческая пропедевтика 
Первоклассник научится: 

-  сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя два-
три существенных признака; 
-   отличать прозаический текст от поэтического; 
-    распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, 
пословицы). 

Первоклассник получит возможность научиться: 
-    сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 
используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 
структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности 
(сравнение, олицетворение, метафора); 
-   определять позиции героев художественного текста, позицию автора 
художественного текста; 
-    создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 
текста, используя средства художественной выразительности (в том числе из текста 
 

 
Основные требования к уровню подготовки учащихся 1 класса: 

 
          К концу обучения в 1 классе учащиеся должны уметь: 
• слушать сказки, рассказы, стихотворения; 
• читать плавно слогами и целыми словами вслух небольшие тексты; 
• пересказывать содержание прочитанного по вопросам учителя, а на более высоком 
уровне   пересказывать по готовому плану; 
• знать наизусть 2-3 стихотворения, 1-2 отрывка из прозаического произведения; 
• самостоятельно читать небольшие по объему произведения (сказки, стихи, рассказы). 



Более высокий уровень самостоятельное чтение доступных детских книг (о детях, о 
животных, о природе); 
• работать с доступными книгами — справочниками и словарями. 
 
        Читательские умения: 
- различать стихотворение, сказку, рассказ, загадку, пословицу, потешку; 
- определять примерную тему книги по обложке и иллюстрациям; 
- узнавать изученные произведения по отрывкам из них;  
- находить в тексте слова, подтверждающие характеристики героев и их поступки; 
- знать элементы книги: обложка, иллюстрация, оглавление; 
- различать книги по темам детского чтения.  

 
2 класс Литературное чтение 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа предмета «Литературное чтение» для  2  класса на 2014 – 2015 учебный 
год составлена на основе стандарта  начального  общего образования по литературному 
чтению, примерной программы  начального общего образования по литературному чтению 
для образовательных учреждений с русским языком обучения и программы 
общеобразовательных учреждений авторов Л. Ф. Климановой,  В. Г. Горецким,  М. В. 
Головановой «Литературное чтение. 1 – 4  классы» (2010) 
 

Цели и задачи курса 
Изучение курса литературного чтения в начальной школе с русским (родным) языком 
обучения направлено на достижение следующих целей: 
- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 
навыком в системе образования младших школьников; формирование читательского 
кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 
совершенствование всех видов речевой деятельности; приобретение умения работать с 
разными видами информации; 
-  развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 
отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического 
отношения к искусству слова; овладение первоначальными навыками работы с учебными 
и научно-познавательными текстами; 
- воспитание интереса к чтению и книге; обогащение нравственного опыта младших 
школьников; формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств; 
уважение к культуре народов многонациональной России и других стран. 
Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является 
формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как 
грамотного читателя, способного к творческой деятельности. Читательская 
компетентность определяется владением техникой чтения, приемами понимания 
прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и умением самостоятельно 
их выбирать, сформированностью духовной потребности в книге как средстве познания 
мира и самопознания. 
Таким образом, курс литературного чтения нацелен на решение следующих основных 
задач: 
1. Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание 
интереса к чтению и книге. 

Решение этой задачи предполагает прежде всего формирование осмысленного 
читательского навыка (интереса к процессу чтения и потребности читать произведения 
разных видов литературы), который во многом определяет успешность обучения 
младшего школьника по другим предметам, то есть в результате освоения предметного 
содержания литературного чтения учащиеся приобретают общеучебное умение осознанно 
читать тексты. 
2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. 



Решение этой задачи способствует развитию у детей способности полноценно 
воспринимать художественное произведение, сопереживать героям, эмоционально 
откликаться на прочитанное; умения работать с различными видами текстов, 
ориентироваться в книге, использовать ее для расширения знаний об окружающем мире. 
В результате обучения младшие школьники участвуют в диалоге, строят монологические 
высказывания (на основе произведений и личного опыта), сопоставляют и описывают 
различные объекты и процессы, самостоятельно пользуются справочным аппаратом 
учебника, находят информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. высказывают 
собственное мнение на основе прочитанного и услышанного/ 
3.  Воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в 
художественной литературе. 
Выполнение этой задачи связано с пониманием художественного произведения как 
особого Вида искусства, с формированием умения воссоздавать художественные образы 
литературного произведения, развитием творческого и ассоциативного воображения 
учащихся; развиваются умения определять художественную ценность произведения и 
производить анализ (на доступном уровне) средств выразительности, сравнивать 
искусство слова с другими видами искусства живопись, театр, кино, музыка); находить 
сходство и различие разных жанров, используемых художественных средств; 
накапливается эстетический опыт слушания произведений изящной словесности, 
развивается поэтический слух детей; обогащается чувственный опыт ребенка, его 
реальные представления об окружающем мире и природе. 
4. Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего 
школьника; понимание духовной сущности произведений. 
С учетом особенностей художественной литературы, ее нравственной сущности, влияния 
на становление личности маленького читателя решение этой задачи приобретает особое 
значение. В процессе работы с художественным произведением младший школьник 
осваивает основные нравственно-эстетические ценности взаимодействия с окружающим 
миром, получает навык анализа положительных и отрицательных действий героев, 
событий. Понимание значения эмоциональной окрашенности всех сюжетных линий 
произведения способствует воспитанию адекватного эмоционального состояния как 
предпосылки собственного поведения в жизни, создает условия для формирования 
потребности в самостоятельном чтении художественных произведений, обогащает 
нравственно-эстетический и познавательный опыт ребенка. 
 

Общая характеристика курса  
«Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса сразу после 

обучения грамоте. 
Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества народов 

России и зарубежных стран, произведения классиков отечественной и зарубежной 
литературы и современных писателей России и других стран (художественные и научно-
познавательные). Программа включает все основные литературные жанры: сказки, стихи, 
рассказы, басни, драматические произведения. 

Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые 
книги пополняют  знания об окружающем мире, жизни сверстников, об их отношении 
друг к другу, труду, к Родине. В процессе обучения обогащается социально-нравственный 
и эстетический опыт ребёнка, формируя у школьников читательскую самостоятельность. 

Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида 
информации и формирование библиографических умений. 
 
Виды речевой и читательской деятельности: 
Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, 
чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение 
отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение 
последовательности событий, осознание цели речевого высказывания. Умение задавать 
вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и художественному 
произведению. 



Чтение: 
Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, 
правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 
индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение 
орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным 
выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и 
типу текстов, передача их с помощью интонирования. 
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя доступных по 
объему и жанру произведений, осмысление цели чтения. Определение вида чтения 
(изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте 
необходимую информацию Понимание особенностей разного вида чтения: факта, 
описания, дополнения высказывания и др. 
Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 
художественного, учебного, научно-популярного - и их сравнение. Определение целей и 
задач создание этих видов текста. 
Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений; выделение 
способен организации разных видов текста. Прогнозирование содержания книги по ее 
названию и оформлению. 
Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры текста; деление текст; на 
смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 
слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, использовать текст. 
Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 
Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 
необходимых знаний. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: 
содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, сведения о художниках-
иллюстраторах, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с 
опорой на внешние показатели книги, ее справочно-иллюстра-тивный материал). 
Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 
периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 
Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским 
книгам в библиотеке. 
Работа с текстом художественного произведения. При работе с текстом 
художественного произведения знания детей должны пополниться понятиями 
литературоведческого характера: простейшими сведениями об авторе-писателе, о теме 
читаемого произведения, его жанре, особенностях малых фольклорных жанров (загадка, 
прибаутка, пословица, считалка). Получение первоначальных представлений об 
изобразительных и выразительных возможностях словесного искусства (о «живописании 
словом», о метафоре, сравнении, олицетворении, ритмичности и музыкальности 
стихотворной речи). 
Характеристика героев с использованием художественно-выразительных средств (эпитет, 
сравнение, гипербола) данного текста, нахождение в тексте слов и выражений, 
характеризующих героя и события, анализ (с помощью учителя) причины поступка 
персонажа, сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту, выявление 
авторского отношения к героям на основе имени, авторских пометок. 
Отличительной особенностью данной работы является формирование системы 
позитивных национальных ценностей, патриотизма, опирающегося на многонациональное 
единство российского общества, включая в себя осознание понятий «Родина», «защитник 
Отечества» и т. п. 
Итогом является освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 
выборочный и краткий (передача основных мыслей), вычленение и сопоставление 
эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, 
характеру поступков героев. 
Работа с учебными и научно-популярными текстами. Определение особенностей 
учебного и научно-популярного текста (передача информации). Определение главной 
мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные 



слова. Схема, модель текста. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению 
текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный 
пересказ текста. Краткий пересказ текста (отбор главного в содержании текста). 
Говорение (культура речевого общения). Осознание диалога как вида речи и монолога как 
формы речевого высказывания. Особенности диалогического общения: понимание 
вопроса собеседника, умение отвечать на поставленные вопросы, умение самостоятельно 
составлять и задавать вопросы по тексту. Самостоятельное построение плана 
собственного высказывания. Отражение основной мысли текста в высказывании. Отбор и 
использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение, эпитеты) с 
учетом монологического высказывания. Передача впечатлений в рассказе о повседневной 
жизни, художественном произведении. 
Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, его отдельных 
сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 
Умение выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою 
точку зрения по обсуждаемому произведению или ответу одноклассника. Использование 
норм речевого этикета в условиях учебного и внеучебного общения. 
Круг детского чтения. Круг чтения от класса к классу постепенно расширяет 
читательские возможности детей и их знания об окружающем мире, о своих сверстниках, 
об их жизни, играх, приключениях, о природе и ее охране, об истории нашей Родины, 
помогающие накоплению социально-нравственного опыта ребенка, обретению качеств 
«читательской самостоятельности». В круг чтения детей входят произведения устного 
народного творчества, классиков отечественной и зарубежной литературы, классиков 
детской литературы, современные отечественные произведения (с учетом 
многонационального характера России), доступные для восприятия младших школьников. 
Все произведения сгруппированы по жанрово-тематическому принципу. 
Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 
научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические 
издания (по выбору). 
Основные темы детского чтения отражают наиболее важные и интересные для данного 
возраста детей стороны их жизни и окружающего мира: произведения о Родине, природе, 
детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 
Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). Формирование умений 
узнавать и различать такие жанры литературных произведений, как сказка и рассказ, 
стихотворение и басня, пьеса, очерк, малые фольклорные формы (колыбельные песни, 
потешки, пословицы и поговорки, загадки); определение художественных особенностей 
произведений: лексика, построение (композиция). 
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) 
средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, 
гипербол, олицетворений, звукописи. 
Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 
стихотворного произведения (ритм, рифма). 
Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений). Привитие 
интереса и потребности в осмыслении позиций автора, особенностей его видения мира, 
образного миропонимания и нравственно-эстетической оценки описываемого. 
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 
чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, изложение 
с элементами сочинения, создание собственного текста на основе художественного 
произведения (текст по аналогии), сочинение продолжения текста по предложенному 
учителем началу, письменные отзывы о прочитанных книгах, телевизионных передачах, 
фильмах, краткие аннотации к прочитанным книгам.-- Первые пробы пера: собственные 
стихи, художественные рассказы. 
Развитие у детей способности предвидеть ход развития сюжета произведения, 
прогнозировать тему и содержание книги по ее заглавию и началу. 
Развитие образных представлений с помощью произведений изобразительного искусства 
и музыки. 

 



Место курса «Литературное чтение» в учебном плане 
Курс «Литературное чтение» рассчитан на 460 ч. В 1 классе на изучение 

литературного чтения отводится 40 ч (4 Ч В неделю, 10 учебных недель1), во 2—4 классах 
по 140 ч (4 ч в неделю, 35 учебные недели в каждом классе). 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что 

реализуется в отношении к другим людям и к природе. 
Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через 

сострадание и милосердие как проявление любви. 
Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и 

правил межличностных отношений. 
Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к 
ней как среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, 
совершенства. Воспитание любви и бережное отношение к природе через тексты 
художественных и научно-популярных произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через 
приобщение ребёнка к литературе как виду искусства. Это ценность стремления к 
гармонии, к идеалу. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 
человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в 
основе социальных явлений. Приоритетность знания, установления истины, само -
познание как ценность – одна из задач образования, в том числе литературного.  

Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная и 
образовательная среда. Содержание литературного образования способствует 
формированию эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, чувства любви, 
благодарности, взаимной ответственности. 

Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни, 
состояние нормального человеческого существования. Особую роль в развитии 
трудолюбия ребёнка играет его учебная деятельность. В процессе её организации 
средствами учебного предмета у ребёнка развиваются организованность, 
целеустремлённость, ответственность, самостоятельность, формируется ценностное 
отношение к труду в целом и к литературному труду в частности. 

Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, 
страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее своей страны. 
Привитие через содержание предмета интереса к своей стране: её истории, языку, 
культуре, её жизни и её народу. 

Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к её прошлому и 
настоящему, готовность служить ей. 

Ценность человечества. Осознание ребёнком себя не только гражданином России, 
но и частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы 
мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур. 
 
 

Результаты изучения курса 
Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 
 
Личностные результаты: 
1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации 
многонационального российского общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир 
в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
                                                            
 



3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, 
ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений 
художественной литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
других народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной 
принадлежности; 

6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;  
7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 
8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных 
ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими 
собственными поступками, осмысливать поступки героев; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый 
образ жизни. 

 
Метапредметные результаты: 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 
2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять 
наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 
и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления информации о 
книгах; 

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 
познавательных задач; 

7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 
словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и 
задачами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами 
коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 
построения рассуждений; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки 
зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку 
зрения и оценку событий; 

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её 
достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 
сторон и сотрудничества. 

 
Предметные результаты: 
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 



2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений 
о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических 
представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в 
систематическом чтении; 

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 
компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, 
элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных 
текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, 
поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 
различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 
оценку поступков героев; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 
справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации, 
составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 
причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на 
части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, 
пересказывать произведение; 

7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности 
научно-познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом 
уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста 
по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика 
героев). Умение написать отзыв на прочитанное произведение; 

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный 
текст на основе художественного произведения, репродукции картин художников, по 
иллюстрациям, на основе личного опыта. 
 
 
Основные требования к знаниям, умениям и навыкам к концу 2 класса  
Обучающиеся должны: 

 владеть навыками осознанного, правильного и выразительного чтения целыми 
словами при темпе громкого чтения не менее 50 слов в минуту; 

 понимать содержание прочитанного произведения, определять его тему. 
Обучающиеся должны уметь: 
 определять главную мысль прочитанного текста и выражать ее своими словами; 
 составлять пересказ ( краткий, полный) прочитанного текста;  
 выделять в тексте слова автора, действующих лиц, пейзажные и бытовые описания; 
 самостоятельно или с помощью учителя давать простейшую характеристику 
основным действующим лицам произведения; 
 осознанно и полно воспринимать содержание читаемого произведения, устного 
ответа товарища; 

Обучающиеся должны знать: 
 наизусть не менее 5 стихотворений классиков отечественной и зарубежной 

литературы; 
 название, темы и сюжеты нескольких произведений фольклорных жанров;  
 содержание 3-4 народных сказок (уметь их пересказать), знать более 3 пословиц, 2-

3 крылатых выражения.  
 
 

Содержание курса 2 класс (136ч) 
Вводный урок (1 ч) 
Знакомство с учебником, системой условных обозначений, содержанием учебника, 
словарём. 

Самое великое чудо на свете (4 ч) 
Книги, прочитанные летом. Любимые книги. Герои любимых книг. Творчество 

читателя. Талант читателя. 



Устное народное творчество (15 часов) 
Произведения устного народного творчества: пословицы, поговорки, народные 

песни, потешки, прибаутки, считалки, небылицы, загадки, сказки.  Русские народные 
сказки «Петушок и бобовое зёрнышко», « У страха глаза велики»,  «Лиса и тетерев», 
«Лиса и журавль», «Каша из топора», «Гуси-лебеди». 

Люблю природу русскую. Осень (8ч) 
Лирические стихотворения Ф.Тютчева, К.Бальмонта, А.Плещеева, А.Фета, 

А.Толстого, С.Есенина. 
Русские писатели (14ч) 
А.С.Пушкин. Лирические стихотворения, «Сказка о рыбаке и рыбке». И.А.Крылов. 

Басни. Л.Н.Толстой. Басни. Рассказы. 
О братьях наших меньших (12 ч) 
Весёлые стихи о животных А.Шибаева, Б.Заходера, И.Пивоваровой, В.Берестова. 

Научно-популярный текст Н.Сладкова. Рассказы о животных М.Пришвина, Е.Чарушина, 
Б.Житкова, В.Бианки. 

Из детских журналов (9 ч) 
Произведения из детских журналов. Д.Хармс, Ю.Владимиров, А.Введенский. 
Люблю природу русскую. Зима ( 9 ч) 
Лирические стихотворения И.Бунина, К.Бальмонта, Я.Акима, Ф.Тютчева, С.Есенина, 

С.Дрожжина. 
Русская народная сказка «Два Мороза». С.Михалков «Новогодняя быль», весёлые 

стихи о зиме А.Барто, А.Прокофьева. 
Писатели детям (17 ч) 
К.И.Чуковский. Сказки. «Путаница», «Радость», «Федорино горе». С.Маршак «Кот и 

лодыри». Стихотворения С.В.Михалкова, А.Л.Барто. Юмористические рассказы 
Н.Н.Носова. 

Я и мои друзья (10 ч) 
Стихи о дружбе и друзьях В.Берестова, Э.Мошковской, В.Лунина. Рассказы 

Н.Булгакова, Ю.Ермолаева, В.Осеевой. 
Люблю природу русскую. Весна (9 ч) 
Весенние загадки. Лирические стихотворения Ф.Тютчева, А.Плещеева, А.Блока, 

И.Бунина, С.Маршака, Е.Благининой, Э.Мошковской. 
И в шутку и всерьёз (14 ч) 
Весёлые стихи Б.Заходера, Э.Успенского, И.Токмаковой.Герой авторских 

стихотворений. Ритм стихотворения. 
Литература зарубежных стран ( 12 ч) 

 
Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения  курса «Литературного чтения»  учащийся научится 
 знать/понимать 

•     названия, основное содержание изученных  литературных произведений, их 
авторов; 

уметь 
•     читать осознанно текст художественного произведения «про себя» (без учета 

скорости);   определять тему и главную мысль произведения; 
•   пересказывать текст; 
•   делить текст на смысловые части, составлять его простой  план; 
•  составлять небольшое монологическое высказывание с опорой  на авторский текст,  

оценивать события, героев произведения; 
•  читать стихотворные произведения наизусть (по выбору); 
•  создавать небольшой устный текст на заданную тему; 
•  приводить примеры произведений фольклора (пословицы, загадки, сказки); 
•  различать жанры художественной литературы (сказка, рассказ, басня), различать   

сказки народные и литературные; 



•  различать элементы книги (обложка, оглавление, титульный  лист, иллюстрация  
аннотация); 

• Высказывать собственное мнение и обосновывать его фактами из текста; 
• Отличать поэтический текст от прозаического; 

Ориентироваться в книге и группе книг, представленных в детской библиотеке 
 
Второклассники получат возможность научиться: 
- осознавать основные духовно- нравственные ценности человечества; 
 - работать с детской периодикой 
- делать устную презентацию книги, произведения 
- уважать культуру народов России и других стран 
- высказывать и пояснять свою точку зрения 
- развивать способность к эмпатии 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и      
 повседневной жизни  для: 
•       самостоятельного чтения книг; 
•       высказывания оценочных суждений о прочитанном произведении (герое, событии); 
•       самостоятельного выбора и определения содержания книги по  ее элементам; 
•       работы с разными источниками информации (словарями, справочниками).     

 
 ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММНОГО СОДЕРЖАНИЯ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ 

СЛЕДУЮЩИЕ УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ 
 

1. Литературное чтение. Учебник для 2 класса начальной школы. В 2-х ч. Ч 1, 2 
(+CD) / Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. – М.: Просвещение, 2012. 

2. Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 2 класс. Бойкина М.В., Виноградская Л.А. 
– М.: Просвещение, 2013. 

 
4 класс Литературное чтение 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по литературному чтению для 4 класса, предметная область – 

филология,  составлена в соответствии с  Федеральным  государственным 
образовательным стандартом начального общего образования (утвержден приказом 
Минобрнауки от 17 декабря 2010 г. № 1897) и на основе Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности, требований к результатам освоения ООП 
НОО; программы формирования универсальных учебных действий (УУД). Рабочая 
программа разработана в рамках УМК «Школа России». При составлении рабочей 
программы использовались Примерная программа по отдельным учебным предметам 
(2012 г.), авторская программа Л.Ф. Климановой, В. Г. Горецкого, М.В. Голованова 
2014г., М.: «Просвещение». 

 
Изучение литературного чтения в образовательных учреждениях  направлено на 

достижение следующих целей: 
• развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование 
эстетического отношения к искусству слова; совершенствование всех видов речевой 
деятельности, умений вести диалог, выразительно читать и рассказывать, 
импровизировать; 

• овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 
умением в системе образования младших школьников; формирование читательского 
кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 

• воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению и книге, 
потребности в общении с миром художественной литературы; обогащение 
нравственного опыта младших школьников, формирование представлений о добре и 
зле, справедливости и честности; развитие нравственных чувств, уважения к культуре 
народов многонациональной России. 



Задачи: 
- формирование техники чтения и приемов понимания прочитанного; 
- развитие устной и письменной речи, творческих способностей детей; 
- приобщение детей к литературе как искусству слова через введение элементов 
литературоведческого анализа текстов; 
Отличительные особенности 

Литературное чтение – один из основных предметов в системе подготовки младшего 
школьника. Наряду с русским языком он формирует функциональную грамотность, 
способствует общему развитию и воспитанию ребенка. Успешность изучения курса 
литературного чтения обеспечивает результативность обучения по другим предметам 
начальной школы. 

Специфика начального курса литературного чтения заключается в его тесной 
интеграции с русским языком. Эти два предмета представляют собой единый 
филологический курс, в котором обучение чтению сочетается с первоначальным 
литературным образованием и изучением родного языка. Собственно обучение чтению 
предполагает работу по совершенствованию навыка чтения, развитию восприятия 
литературного текста, формированию читательской самостоятельности.  

1. Общая характеристика учебного предмета 
Основной целью обучения литературному чтению в начальной школе является форми-
рование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как 
грамотного читателя, способность к использованию читательской деятельности как 
средства самообразования. 
Работа по формированию читательской компетенции реализуется по следующим на-
правлениям: 
- формирование навыка чтения: умение читать вслух и про себя, владение основными 
видами чтения (ознакомительное, углубленное, поисковое, просмотровое); 
- начитанность: знание изученных произведений, представление о литературоведческих 
понятиях их использование и понимание; знание книг и произведений из круга детского 
чтения, предлагаемых в учебных хрестоматиях для каждого класса; 
- умения работать с книгой (определение и выбор книг по жанрам, авторам, темам и т.д.); 
знание элементов книги; 
- навыки и умения собственно читательской деятельности, обеспечивающие восприятие, 
интерпретацию (истолкование) и оценку художественного произведения как искусства 
слова, то есть по законам этого искусства (на доступном школьникам уровне). В основе 
этой компетенции лежит разносторонняя работа с текстом. 

3. Описание места предмета в учебном плане 
В соответствии с Образовательной программой школы, на изучение учебного предмета 
«Литературное чтение» в четвертом классе отводится 136 часов в год; 4 часа в недолю 
(при 34 учебных неделях). 

4. Описание ценностных ориентиров содержания  учебного предмета  
Литературное чтение играет важную роль в реализации основных целевых установок 
начального образования: становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения; 
формировании основ умения учиться и  способности к организации своей деятельности; 
духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников. 
Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и 
коммуникативной компетентности. Литературное чтение является для младших 
школьников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, 
воображения, интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом 
социализации личности.  
Ценностным ориентиром содержания  учебного предмета литературное чтение в 
начальной школе является: 

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и 
письменной речи, монологической и диалогической речи. 
5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 



Программа обеспечивает достижение необходимых личностных, метапредметных, 
предметных результатов освоения курса, заложенных в ФГОС НОО. 
У четвероклассника продолжится формирование личностных результатов обучения: 
- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 
прошлому и настоящему многонационального народа России; 
- формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
- воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей 
и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной 
литературы; 
- развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
- овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 
- осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития; 
- восприятие литературного произведения как особого вида искусства; 
- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 
мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаи-
мопонимания. 
У четвероклассника продолжится формирование метапредметных результатов обу-
чения: 
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств её осуществления; 
- освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 
эффективные способы достижения результата; 
- овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 
осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации 
и составления текстов в устной и письменной формах; 
- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, клас-
сификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, по-
строения рассуждений; 
- готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и 
право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и 
оценку событий. 
У четвероклассника продолжится формирование предметных результатов обучения: 
- овладение техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного 
произведения; 
- осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 
Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представле-
ний, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в систематиче-
ском чтении; 
- достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской ком-
петентности, общего речевого развития, т.е. овладение чтением вслух и про себя, элемен-
тарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов с 
использованием элементарных литературоведческих понятий; 
- использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); 
умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 
участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 
героев; 
- умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными 
источниками; 
- умение использовать простейшие виды анализа различных текстов; 



- умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-
познавательных, учебных и художественных произведений; 
- умение создавать собственный текст на основе художественного произведения, ре-
продукции картин художников, по иллюстрациям, на основе личного опыта; 
- умение декламировать (читать стихи наизусть) стихотворные произведения, выступать 
перед знакомой аудиторией с небольшими сообщениями. 

6. Содержание учебного предмета. 

В  программе представлено пять основных содержательных линий: 
1. Круг чтения и опыт читательской деятельности дает перечень авторов, 
произведения которых рекомендуются для детского чтения в начальной школе. 

Произведения устного народного творчества. Произведения выдающихся 
представителей русской литературы (В.А.Жуковский, И.А.Крылов, А.С.Пушкин, 
М.Ю.Лермонтов, Ф.И. Тютчев, А.А.Фет, Н.А.Некрасов, Л.Н.Толстой, А.П.Чехов, С.А.Есе-
нин, В.В.Маяковский); классиков советской детской литературы; произведения 
современной отечественной (с учетом многонационального характера России) и 
зарубежной литературы, доступные для восприятия младшими школьниками.Научно-
популярная, справочно-энциклопедическая литература. Детские периодические издания. 

Жанровое разнообразие предлагаемых к изучению произведений: малые фольклорные 
жанры, народная сказка; литературная сказка; рассказ; повесть; стихотворение; басня.  

Основные темы детского чтения: произведения о Родине, о природе, о труде, о детях, о 
взаимоотношениях людей, добре и зле; о приключениях и др. 
2. Техника чтения – определяет основное содержание формирования процесса чтения 
(способ, скорость, правильность и др.). 

1 полугодие - сознательное, правильное, достаточно беглое чтение целыми словами с 
использованием интонации, понимание смысла прочитанного. Темп чтения вслух – 80-90 
слов.  Осознанное чтение про себя. 

2 полугодие – беглое, сознательное, правильное, выразительное чтение с соблюдений 
всех необходимых норм, с использованием средств выразительности устной речи.  Темп 
чтения вслух – 90 слов.    Темп чтения про себя -140 слов (ориентировочно) 
3. Первоначальное литературное образование– раскрывает основные 
литературоведческие термины и понятия, которые усваивает младший школьник за время 
обучения в начальной школе.  
Понимание содержания литературного произведения. Тема (соотнесение произведения с 
темой детского чтения), главная мысль (идея). Умение выделить события (событие) или 
систему событий, составляющих основу художественного произведения, как 
первоначальная ступень в освоении сюжета, композиции произведения. Герои 
произведения, восприятие и понимание их эмоционально-нравственных переживаний. 
Характер героя, его поступки и их мотивы. Выделение языковых средств 
художественной выразительности (без использования терминологии): умение 
практически различать эмоционально-оценочные (образные) средства художественной 
речи. 

Различение жанров произведений: малые фольклорные и литературные формы (сказка, 
басня, стихотворение, рассказ, повесть, статья) на основе сравнения персонажей, 
структуры произведений, языка. 

Связь произведений литературы с другими видами искусств: оценка иллюстраций к 
произведениям, сопоставление произведений художественной литературы и произведений 
живописи, музыки. 
4. Формирование умений читательской деятельности – характеризует содержание, 
обеспечивающее формирование читательской деятельности школьника: умений работать 
с книгой, осуществлять ее выбор для самостоятельного чтения.  

Формирование умений читательской деятельности. Умение различать типы книг 
(изданий): книгу-произведение, книгу-сборник, собрание сочинений, периодическую 
печать, справочные издания (справочники, энциклопедии). Различать виды информации 
(научная, художественная), опираясь на внешние показатели книги, ее справочно-
иллюстративный материал. Пользоваться выходными данными (автор, заглавие, 



подзаголовок), оглавлением, аннотацией, предисловием, послесловием, иллюстрациями 
для выбора и чтения книг. 

Пользоваться справочными источниками при чтении с целью уточнения значения 
слов, получения сведений о событиях, фактах, людях. Осуществлять выбор книг на 
основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в 
библиотеке. 
5. Виды речевой деятельности – обеспечивает развитие аудирования, говорения, 
чтения и письма в их единстве и взаимодействии. 

 
Слушание (аудирование)  

 
Восприятие на слух и понимание художественных произведений разных жанров, 

передача их содержания по вопросам (в пределах изучаемого материала). Осознание 
целей и ситуации устного общения в процессе обсуждения литературных произведений и 
книг. 

Чтение  
Способ чтения: чтение целыми словами с переходом на схватывание смысла фразы, 

опережающее прочтение. 
Правильность чтения: безошибочное чтение незнакомого текста с соблюдением норм 

литературного произношения. Недопущение пропуска и замены слов, искажения 
окончаний, искажения ударений. Скорость чтения: установка на нормальный для 
читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Установка на постепенное 
увеличение скорости чтения. Постепенное приближение скорости чтения к темпу 
разговорной речи учащегося. Осознанность и выразительность чтения: понимание смысла 
любого типа простого и сложного предложения и передача его с помощью интонации, 
соответствующей смыслу читаемого (с опорой на знаки препинания); передача при 
помощи интонации своего отношения к персонажам или событиям (после 
самостоятельной подготовки). 

Умение последовательно по частям читать учебный (научно-популярный) текст, 
статью, определяя вопрос или вопросы, на которые дает ответ текст.  

Осмысление цели чтения. Выбор вида чтения в соответствии с целью. 
Умение последовательно и сознательно перечитывать текст с целью переосмыслить 

или получить ответ на поставленный вопрос. Умение самостоятельно и по заданию 
находить в тексте с определенной целью отдельные отрывки, эпизоды, выражения, 
слова (выборочное чтение). 

Говорение  
Участие в диалоге при обсуждении произведения. Выражение личного отношения к 

прослушанному (прочитанному), аргументация своей позиции с привлечением текста 
произведения. Умение составить вопрос, отвечать на вопросы по содержанию 
прочитанного. Пересказ текста: умение последовательно воспроизводить содержание 
рассказа или сказки; умение коротко пересказать текст в форме аннотирования с 
указанием темы, основного события и обобщенных сведений о герое (героях); умение 
пересказать эпизод или часть произведения свободно или в заданной учителем форме 
(кратко, полно и т.п.). 

Построение небольшого монологического высказывания: рассказ о своих 
впечатлениях о произведении (героях, событиях); устное сочинение повествовательного 
характера с элементами рассуждения, описания. Декламация произведений. Чтение 
наизусть: умение заучивать стихотворения с помощью иллюстраций и опорных слов, 
выразительно читать по книге или наизусть стихи и басни перед аудиторией (с 
предварительной самостоятельной подготовкой). 

Умение участвовать в литературных играх (викторины, инсценирования, декламация и 
др.). Умение составлять простейшие задания для викторин (литературные загадки-задачи) 
по прочитанным книгам. 

 



Письмо 
Создание небольших письменных ответов на поставленный вопрос по прочитанному 

(прослушанному) произведению (в том числе с использованием компьютера) 
  

7.Тематическое планирование 
 
№ п/п Раздел программы Всего часов 

1 Летописи, былины, сказания, жития 10 час. 

2 Чудесный мир классики 22 час. 

3 Поэтическая тетрадь 26 час. 

4 Литературные сказки 14 час. 
5 Делу время – потехе час 10 час. 
6 Страна детства 9 час. 

7 Природа и мы 15 час. 

8 Родина 7 час. 

9 Страна «Фантазия» 7 час 

10 Литература зарубежных стран. 14 час. 
 

Учебно-методическое обеспечение: 
 
 

Печатные пособия 
– словари по русскому языку: толковый словарь, словарь фразеологизмов; 
– детские книги разных типов из круга детского чтения; 
– портреты поэтов и писателей. 

 
Технические средства обучения 

Оборудование рабочего места учителя: 
– классная доска с креплениями для таблиц; 
– магнитная доска; 
– персональный компьютер с проектором 
– экспозиционный экран размером 150х150 см; 

 
Экранно-звуковые пособия 

– аудиозаписи художественного исполнения изучаемых произведений в 
соответствии с программой обучения; 

– видеофильмы, соответствующие содержанию обучения 
– мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие 

тематике программы. 
 

Оборудование класса 
– ученические столы двухместные с комплектом стульев; 
– стол учительский с тумбой; 
– шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, учебного 

оборудования и пр.; 
 

 
 



4) Окружающий мир 
1 класс 
Пояснительная записка 

Рабочая программа по окружающему миру для 1 класса, предметная область – 
обществознание и естествознание,  составлена в соответствии с  Федеральным  государ-
ственным образовательным стандартом начального общего образования (утвержден 
приказом Минобрнауки от 17 декабря 2010 г. № 1897) и на основе Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности, требований к результатам освоения ООП 
НОО; программы формирования универсальных учебных действий (УУД). Рабочая 
программа разработана в рамках УМК «Школа России». При составлении рабочей 
программы использовались Примерная программа по отдельным учебным предметам 
(2012 г.), авторская программа А.А. Плешакова, 1-4 классы М.: Просвещение, 2015 г.  

 
Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение 
следующих целей: 
— формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе 
единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 
ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 
— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 
культурного и конфессионального многообразия российского общества. 
Основными задачами реализации содержания курса являются: 
1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в 
котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни; 
2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 
места в нём; 
3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 
различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 
4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 
эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 
Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлен на основе следующих 
ведущих идей: 
1) идея многообразия мира; 
2) идея целостности мира; 
3) идея уважения к миру. 
 
Общая характеристика курса 
Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих 
ведущих идей: 
1) идея многообразия мира; 
2) идея целостности мира; 
3) идея уважения к миру. 
Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, и в 
социальной сфере. На основе интеграции естественно-научных, географических, 
исторических сведений в курсе выстраивается яркая картина действительности, 
отражающая многообразие природы и культуры, видов человеческой деятельности, стран 
и народов. Особое внимание уделяется знакомству младших школьников с природным 
многообразием, которое рассматривается и как самостоятельная ценность, и как условие, 
без которого невозможно существование человека, удовлетворение его материальных и 
духовных потребностей. 
Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реализуется в курсе; её 
реализация осуществляется через раскрытие разнообразных связей: между неживой 
природой и живой, внутри живой природы, между природой и человеком. В частности, 
рассматривается значение каждого природного компонента в жизни людей, анализируется 
положительное и отрицательное воздействие человека на эти компоненты. Важнейшее 
значение для осознания детьми единства природы и общества, целостности самого 



общества, теснейшей взаимозависимости людей имеет включение в программу сведений 
из области экономики, истории, со временной социальной жизни, которые присутствуют в 
про грамме каждого класса. 
Уважение к миру — это своего рода формула нового от ношения к окружающему, 
основанного на признании самоценности сущего, на включении в нравственную сферу 
отношения не только к другим людям, но и к природе, к рукотворному миру, к 
культурному достоянию народов России и всего человечества. 
В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемно-поисковый 
подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового знания и активное освоение 
различных способов познания окружающего. При этом используются разнообразные 
методы и формы обучения с применением системы средств, составляющих единую 
информационно-образовательную среду. Учащиеся ведут наблюдения явлений природы и 
общественной жизни, выполняют практические работы и опыты, в том числе 
исследовательского характера, различные творческие задания. Проводятся дидактические 
и ролевые игры, учебные диалоги, моделирование объектов и явлений окружающего 
мира. Для успешного решения за дач курса важны экскурсии и учебные прогулки, встречи 
с людьми различных профессий, организация посильной практической деятельности по 
охране среды и другие формы работы, обеспечивающие непосредственное 
взаимодействие ребёнка с окружающим миром. Занятия могут проводиться не только в 
классе, но и на улице, в лесу, парке, музее и т. д. Очень большое значение для достижения 
планируемых результатов имеет организация проектной деятельности учащихся, которая 
предусмотрена в каждом разделе программы. 
В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при реализации 
программы имеют новые для практики начальной школы виды деятельности учащихся, к 
которым относятся: 1) распознавание природных объектов с помощью специально 
разработанного для начальной школы атласа-определителя; 2) моделирование 
экологических связей с помощью графических и динамических схем (моделей); 3) 
эколого-этическая деятельность, включающая анализ собственного отношения к миру 
природы и поведения в нём, оценку поступков других людей, выработку 
соответствующих норм и правил, которая осуществляется с помощью специально 
разработанной книги для чтения по экологической этике. 
Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных предметов 
начальной школы. Образно говоря, это то, что «всегда с тобой», поскольку познание 
детьми окружающего мира не ограничивается рамками урока. Оно продолжается 
постоянно в школе и за её стенами. Сам учебный курс является своего рода 
системообразующим стержнем этого процесса. Вот почему важно, чтобы работа с детьми, 
начатая на уроках, продолжалась в той или иной форме и после их окончания, во 
внеурочной деятельности. Учителю следует также стремиться к тому, чтобы родите ли 
учащихся в повседневном общении со своими детьми, поддерживали их познавательные 
инициативы, пробуждаемые на уроках. Это могут быть и конкретные задания для 
домашних опытов и наблюдений, чтения и получения информации от взрослых. 
 
Место предмета в базисном учебном плане 

 
В соответствии с Образовательной программой школы, рабочая программа по 
окружающему миру рассчитана на 66 часов при 2 часах в неделю (33 учебные недели) 
 
Ценностные ориентиры содержания курса 
• Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и 
общества. 
• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём 
многообразии её форм. 
• Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию 
закономерностей окружающего мира природы и социума. 
• Человечество как многообразие народов, культур, религий. в Международное 
сотрудничество как основа мира на Земле. 



• Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости чело века, выражающейся в 
любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 
• Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог 
преемственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к 
поколению и жизнеспособности российского общества. 
• Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности. 
• Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, 
духовно- и социально-нравственное. 
• Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-
культурному наследию, к самому себе и окружающим людям. 
 
 
Результаты изучения курса 
Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение 
личностных результатов начального образования, а именно: 
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 
российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 
ориентации; 
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии при роды, народов, культур и религий; 
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов; 
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения; 
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе; 
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
10) формирование установки на безопасный, здоровый об раз жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям. 
Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении 
метапредметных результатов начального образования, таких как:  
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств её осуществления; 
2) освоение способов решения проблем творческого и по искового характера; 
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата; 
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  
6) использование знаково-символических средств представления информации для 
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 
практических задач; 
7) активное использование речевых средств и средств ин формационных и 
коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 
задач; 



8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета 
«Окружающий мир»; 
9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым при знакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё 
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих; 
12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 
соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»;  
13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами; 
14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 
предмета «Окружающий мир». 
При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные 
результаты:  
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 
национальные свершения, открытия, победы; 
2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 
истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 
3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 
грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 
норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 
4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 
измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных 
архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 
5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 
окружающем мире. 
 
 
Содержание учебного предмета  (66ч) 
1. Человек и природа 
Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 
предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, 
форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года, 
снегопад, листопад, перелёты птиц, смена,, времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, 
гроза. 
Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего 
живого на Земле.  
Вода. Свойства воды, ее значение для живых организмов и хозяйственной жизни 
человека. 
Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 
Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста 
растений, фиксация изменений. деревья, кустарники, травы. дикорастущие и культурные 
растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 
растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе 
наблюдений.  



Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 
тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Животные родного края, 
названия, краткая характеристика на основе наблюдений.  
 
2. Человек и общество 
Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг 
с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и 
культурные ценности - основа жизнеспособности общества.  
 Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Общее представление о 
вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 
Взаимоотношения человека с другими людьми.  
Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в 
семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о 
детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. 
Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. 
духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов России и Мира. 
Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 
Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный 
коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление режима дня школьника.  
Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный 
транспорт. Правила пользования транспортом. ^ Средства связи: почта, телеграф, телефон, 
электронная почта.  
Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 
Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 
понятий: Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика России: 
Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн 
России; правила поведения при прослушивании гимна. 
Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. достопримечательности 
Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных 
исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля 
и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте.  
Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 
характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: 
православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим 
Народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе 
традиционных детских игр народов своего края.  
Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, республика): 
название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. 
Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, 
проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные 
сведения из истории родного края. Святыми родного края. Проведение дня памяти 
выдающегося земляка.  
3. Правила безопасности жизни 
Ценность здоровья и здорового образа жизни.  
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 
Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 
здоровья. 
 Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 
физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 
помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве.   
Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в 
разное время года. Правила противопожарной безопасности, основные правила обращения 
с газом, электричеством, водой.  
Правила безопасного поведения в природе. Забота о здоровье и безопасности 
окружающих людей нравственный долг каждого человека.  

 



 
Учебно-тематический план: 

№ п/п Содержание программного материала Количество часов 
1 Введение 1 ч 
2 Что и кто? 20 ч 
3 Как, откуда и куда? 12 ч 
4 Где и когда? 11 ч 
5 Почему и зачем? 22 ч 
 ИТОГО 66 ч 
 

Перечень практических работ 
№ 
п/п 

№ урока Тема Виды работы 

1 7 Что у нас под ногами? Определение образцов по фотографиям, 
рисункам атласа-определителя 

2 8 Что общего у разных 
растений? 

Нахождение у растений их  частей, показ и 
называние 

3 9 Что растет на 
подоконнике? 

Определение комнатных растений с помощью 
атласа-определителя 

4 11 Что это за листья? Определение деревьев по листьям 
5 15 Кто такие птицы? Исследование строения пера птицы 
6 23 Откуда в наш дом 

приходит вода и куда 
она уходит? 

Опыты, показывающие загрязнение воды и ее 
очистку 

7 27 Откуда берутся снег и 
лед? 

Опыты по исследованию снега и льда в 
соответствии с инструкциями, 
формулирование выводов на основе 
проделанных опытов 

8 28 Как живут растения? Наблюдение за ростом и развитием растений 
9 30 Как зимой помочь 

птицам? 
Изготовление простейших кормушек и 
подбор подходящего для птиц корма 

10 32 Откуда в снежках и 
сосульках грязь? 

Исследование снежков и сосулек на наличие 
загрязнений 

11 38 Где живут белые 
медведи? 

Нахождение на глобусе Северного 
Ледовитого океана и Антарктиды, их 
характеристика 

 
 
Проекты 

№ п/п Название 
1 Проект «Моя малая Родина» 
2 Проект «Моя семья» 
3 Проект «Мой класс и моя школа» 
4 Проект «Мои домашние питомцы» 

 
 

Основные требования к уровню подготовки учащихся 1 класса 
К концу обучения в 1 классе учащиеся должны: 
Знать: 

• название нашей планеты, родной страны и её столицы, региона, где 
живут учащиеся, родного города; 

• государственную символику России; 
• государственные праздники; 
• основные (легко определяемые) свойства воды; 
• общие условия, необходимые для жизни живых организмов; 



• правила сохранения и укрепления здоровья; 
• основные правила поведения в окружающей среде 

 
Уметь 

• различать части растения, отображать их на рисунке (схеме); 
• приводить примеры представителей разных групп растений и 

животных (2-3 представителя из изученных), раскрывать особенности их внешнего 
вида и жизни. 

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

• обогащения жизненного опыта, решения практических задач с 
помощью наблюдения, измерения, сравнения; 

• установления связи между сезонными изменениями в неживой и 
живой природе; 

• оценки воздействия человеку на природу, выполнения правил 
поведения в природе и участия в её охране; 

• удовлетворения познавательных интересов, поиска дополнительной 
информации о родном крае, родной стране, нашей планете. 

 
 
Материально-техническое обеспечение учебного предмета 
Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

• Примерные программы начального общего образования.  – М.: Просвещение, 2011 
(Стандарты второго поколения) 

• Плешаков А.А, Мир вокруг нас. Учебник. 1  класс, М.: Просвещение, 2013 
• Плешаков А.А, Крючкова Е.А. Окружающий мир, Рабочая тетрадь. 1 класс, М., 

Просвещение, 2015 
• Плешаков А.А. От земли до неба. Атлас-определитель: пособие для уч-ся 

общеобразовательных учреждений:  М.: Просвещение, 2011 
• Тесты к учебнику для 1 класса «Мир вокруг нас»  (авт. А. А.  Плешаков, М.: 

Просвещение, 2015 
• Плешаков А.А. Зеленые страницы: книга  для уч-ся нач. классов, М: Просвещение, 

2013 
Печатные пособия 

1. Таблицы природоведческого содержания в соответствии с программой обучения 
2. Иллюстративные материалы (альбомы, комплекты открыток и др.) 

Информационно-коммуникативные средства 
           Окружающий мир: электронное приложение к учебнику А.А. Плешакова (СД) 
 

2 класс Окружающий мир 
Пояснительная записка 

Рабочая программа курса «Окружающий мир» для  2  класса составлена на основе стандарта  
начального  общего образования по окружающему миру и программы общеобразовательных 
учреждений автора А. А. Плешакова «Окружающий мир. 1 – 4  классы» (2010) 
                                                                                Цели курса 
Изучение окружающего мира в образовательных учреждениях направлено на достижение 
следующих целей: 
 развитие умений наблюдать, характеризовать, анализировать, обобщать объекты 
окружающего мира, рассуждать, решать творческие задачи; 
 освоение знаний об окружающем мире, единстве и различиях природного и 
социального; о человеке и его месте в природе и обществе; 
 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающему 
миру, экологической и духовно-нравственной культуры, патриотических чувств; потребности 



участвовать в творческой деятельности в природе и в обществе, сохранять и укреплять 
здоровье. 
  
                                                                            Задачи курса: 
 Формировать в сознании ученика ценностно-окрашенного образа окружающего мира 
как дома своего собственного и общего для всех людей, для всего живого. 
 Воспитывать любовь к своему городу (селу), к своей Родине. 
 Формировать опыт экологически и эстетически обоснованного поведения в природе и 
социальной среде. 
 Развивать интерес к познанию самого себя и окружающего мира. 
  
                                                         Общеучебные умения и навыки:  
1.Организация учебного труда 
 Правильно выполнять советы учителя по подготовке рабочего места для занятий в школе 
и дома; правильно пользоваться учебными принадлежностями; привыкать соблюдать 
правильную осанку во время работы; понимать учебную задачу; определять 
последовательность действий при выполнении задания; учиться работать в заданном темпе; 
проверять работу по образцу, по результатам; учиться правильно оценивать своё отношение к 
учебной работе. 
 Помогать учителю в проведении учебных занятий. Учиться работать вместе с товарищем.  
 
2.Работа с книгой и другими источниками информации 
 Ориентироваться в учебнике, работать с оглавлением, находить в оглавлении и на 
определённой странице книги; пользоваться заданиями и вопросами, образцами, данными в 
учебниках. 
 Внимательно слушать чтение учителем или товарищами научно-популярных текстов, 
соответствующих требованиям программы. Слушать рассказ, объяснение учителя, ответы 
товарищей.  
 
3.Мыслительные умения 
 Разделять целое на элементы, учиться видеть компоненты в целостном 
изображении, в предмете. Начать выделение существенных и несущественных признаков 
предметов, несложных явлений. Поэлементный эмпирический анализ завершать 
(сопровождать) эмоциональной и простейшей логической оценкой. Выделять основное в 
несложном практическом задании. 
 Сопоставлять на однотипном материале два предмета. Различать существенные и 
несущественные признаки предметов, явлений и на этой основе конкретных признаков в 
одном направлении с помощью введения третьего, контрастного объекта. Определять 
последовательность сравнения, понимать его целенаправленность. Завершать 
эмоциональной и простейшей и логической оценкой. 
 На основе умений анализа, выделения главного, сравнения формировать умении 
элементарного эмпирического обобщения. Отвечать на вопросы по данной теме. Сравнивая 
и классифицируя знакомые однотипные предметы, подводить их под общее родовое 
понятие. Сравнение заканчивать элементарным индуктивным выводом.  
 Учиться определять и объяснять понятия через практический или наглядный показ 
предмета, явления, указание, описание. Выделять существенные признаки знакомых 
предметов, явлений. Ознакомиться с локальными определениями простейших учебных 
понятий в дидактических играх. 
 Уметь расшифровывать данное родовое понятие, привести 2 - 3 примера, изобразить 
общее понятие в рисунке, раскрыть по краткому плану данное содержание, объяснить 
заголовок.  
 Отвечать на вопросы типа: «Почему ты так думаешь?», «Что об этом рассказывается 
дальше?» и др. - в различных учебных ситуациях. Накапливать опыт прямого 
(индуктивного и дедуктивного) доказательства, используя средства наглядности. 
 Учиться видеть противоречия при проведении несложных опытов, анализе наглядной 
информации. Высказывать простое предложение о возможном решении, намечать план 



действия под руководством учителя, проверять результат по образцам, осуществлять 
локальный перенос знании. 
 
 

Учебно-тематический план 
 

Где мы живём? (3 часа) 
Где мы живём. Наш «адрес» в мире: планета -  Земля, страна - Россия, название нашего 
посёлка, что мы называем родным краем (район, область). Флаг, герб, гимн России. 
Что нас окружает. Солнце, воздух. Вода, растения. Животные- всё это окружающая нас 
природа. Разнообразные вещи, машины, дома - это то, что сделано и построено руками 
людей. Наше отношение к окружающему. 
 

Природа (21 час) 
Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце- источник света и тепла для всего 
живого. Явления природы. Температура и термометр. Что такое погода. 
Звёздное небо. Созвездия, представления о зодиакальных созвездиях. 
Горные породы и минералы. Гранит и его состав. Как люди используют богатства земных 
кладовых. 
Воздух и вода, их значение для растений, животных, человека. Загрязнение воздуха и воды, 
защита воздуха и воды от загрязнения. 
Какие бывают растения: деревья , кустарники, травы; их существенные признаки. 
Дикорастущие и культурные растения. Комнатные растения и их  
Какие бывают животные: насекомые, рыбы, птицы, звери; их существенные признаки, уход 
за ними. Дикие и домашние животные.  
Сезонные изменения в природе(осенние явления).  Кошки и собаки различных пород. Уход  
за домашними питомцами. Животные живого уголка. 
Экологические связи между растениями и животными: растения - пища и укрытие для 
животных; животные – распространители плодов и семян растений.   
Отрицательное влияние людей на растения и животных(сбор букетов, обламывание ветвей. 
Вырубка лесов, вылов красивых насекомых. Неумеренная охота и рыбная ловля, разорение 
птичьих гнёзд и муравейников.)Охрана растений и животных своего края. 
Красная книга России: знакомство с отдельными растениями, животными . Меры их охраны. 
Правила поведения в природе. 
Экскурсия: наблюдение осенних изменений в природе. 
Практическая работа: знакомство с устройством термометра, измерение температуры 
воздуха, воды, тела человека; знакомство с горными породами и минералами; сравнительное 
исследование деревьев, кустарников и трав, знакомство с представителями дикорастущих и 
культурных растений, отработка приёмов ухода за комнатными растениями  
 

Жизнь города и села (10 часов) 
Посёлок, где мы живём: основные особенности, доступные сведения из истории. Наш дом: 
городской, сельский .Соблюдение чистоты, порядка на лестничной площадке, в подъезде, во 
дворе. Домашний адрес. 
Что такое экономика. Промышленность. сельское хозяйство, строительство. Транспорт, 
торговля- составные части экономики, их взаимосвязь. Деньги. Первоначальное 
представление об отдельных производственных процессах. 
Промышленные предприятия посёлка. Строительство в посёлке. 
Какой бывает транспорт: наземный, водный, подземный, воздушный; пассажирский, 
грузовой, специальный. Пассажирский транспорт города. 
Магазины  посёлка. 
Культура и образование нашего края: музеи, театры, школы. Памятники культуры ,  их 
охрана. 
Профессии людей , занятых на производстве. Труд писателя, учёного, артиста, учителя, 
других деятелей культуры и образования. 
Сезонные изменения в природ: зимние явления. Экологические связи в зимнем лесу. 



Экскурсии: наблюдение зимних явлений  природе; знакомство с достопримечательностями 
посёлка. 
 

Здоровье и безопасность (10 часов) 
Строение тела человека. Здоровье человека- его важнейшее богатство. Режим дня. Правила 
личной гигиены. 
Наиболее распространённые заболевания, их предупреждение и лечение. 
Поликлиника, больница и другие учреждения здравоохранения. Специальности 
врачей(терапевт, стоматолог, отоларинголог) 
Правила безопасного поведения на улицах и дорогах. 
Меры безопасности в домашних условиях( при обращении с бытовой техникой, острыми 
предметами).Противопожарная безопасность.  
Правила безопасного поведения на воде. 
Съедобные и несъедобные грибы и ягоды. Жалящие насекомые. Ориентация в опасных 
ситуациях при контакте с людьми. 
Правила экологической безопасности: не купаться в загрязнённых водоёмах, не стоять возле 
автомобиля с работающем двигателем,  не собирать ягоды и грибы возле шоссе. 
Практическая  работа: Отработка правил перехода улицы. 
  

Общение (6 часов) 
Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые отношениями между членами семьи. 
Имена и отчества родителей. 
Школьные товарищи, друзья, совместная учёба, игры, отдых. Взаимоотношения мальчиков и 
девочек. 
Правила вежливости(дома, в школе, на улице).Этикет телефонного разговора. Приём гостей и 
поведение в гостях. Как вести себя за столом..Культура поведения в общественных местах( в 
магазине, кинотеатре, транспорте) 
Практическая работа: Отработка основных правил этикета. 
 

Путешествия (16 часов) 
Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта, их определение по компасу. 
Формы земной поверхности: равнины и горы, холмы, овраги. Разнообразие водоёмов: река, 
озеро, море. Части реки (исток, устье, приток). 
Сезонные изменения в природе: весенние и летние явления. Бережное отношение к природе 
весной и летом 
Изображение нашей страны на карте. Как читать карту. Москва – столица России. 
Московский Кремль и другие достопримечательности. 
Знакомство с другими городами нашей страны. 
Карта мира, материки, океаны. Страны и народы мира. Земля – общий дом всех людей. 
Экскурсия: наблюдение весенних изменений в природе. 
Практическая работа: определение сторон горизонта по компасу, освоение основных 
приёмов чтения карты. 
 

Резерв (2 часа) 
 

График проведения экскурсий, практических и проверочных 
работ 

Период обучения Количество 
часов 

Диагностический и 
практический материал 

Количество 

1 четверть 16 практическая работа 
экскурсия 

проверочная работа 
диагностика 

4 
1 
1 
1 



 
Требования к уровню подготовки учащихся 

 
В результате изучения предмета второклассники научатся: 

• распознавать  неживую и живую природу, растения дикорастущие и культурные, 
некоторые охраняемые растения и животных; 

•  основным признакам времён года; особенностям охраны здоровья в разные 
времена года; 

• правилам  бережного отношения к богатствам природы; 
•  определять основные стороны горизонта, узнают  устройство и назначение 

компаса, понятия «холм», «овраг», «гора», разнообразие водоёмов, части рек, 
название нашей страны, столицы, других городов России, некоторых стран мира; 

• правилам личной гигиены,  правилам безопасного поведения на улице, на воде, в 
быту, при контактах с людьми; 

• называть имена и отчества родителей, основные формы приветствия, 
благодарности, прощания. 

 
Второклассники получат возможность научиться: 

• различать природные явления: туман, смерч; 
•  наблюдать за сезонным трудом людей, познакомиться с необычными комнатными 

растениями; 
•  составить правила «Друзей природы»; 
•  выявить связи между основными частями экономики; 
• узнать разновидности домов разных народов (иглу, яранга, юрта), процесс 

изготовления изделий из металла; исторические сведения о кораблестроении и 
воздухоплавании; дополнительные знаки дорожного движения; 

•  познакомиться с историческими памятниками Москвы и Санкт-Петербурга. 
 
Второклассники приобретут общеучебные умения и навыки:  
I. Организация учебного труда 
• Правильно выполнять советы учителя по подготовке рабочего места для занятий в 
школе и дома; правильно пользоваться учебными принадлежностями; привыкать 
соблюдать правильную осанку во время работы; понимать учебную задачу; определять 
последовательность действий при выполнении задания; учиться работать в заданном 
темпе; проверять работу по образцу, по результатам; учиться правильно оценивать своё 
отношение к учебной работе. 
• Помогать учителю в проведении учебных занятий. Учиться работать вместе с 
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товарищем.  
II. Работа с книгой и другими источниками информации 
• Ориентироваться в учебнике, работать с оглавлением, находить в оглавлении и на 
определённой странице книги; пользоваться заданиями и вопросами, образцами, данными 
в учебниках. 
• Внимательно слушать чтение учителем или товарищами научно-популярных текстов, 
соответствующих требованиям программы. Слушать рассказ, объяснение учителя, ответы 
товарищей.  
IV. Мыслительные умения 
• Разделять целое на элементы, учиться видеть компоненты в целостном изображении, в 
предмете. Начать выделение существенных и несущественных признаков предметов, 
несложных явлений. Поэлементный эмпирический анализ завершать (сопровождать) 
эмоциональной и простейшей логической оценкой. 
Выделять основное в несложном практическом задании. 
• Сопоставлять на однотипном материале два предмета, Различать существенные и 
несущественные признаки предметов, явлений и на этой основе конкретных признаков в 
одном направлении с помощью введения третьего, контрастного объекта. Определять 
последовательность сравнения, понимать его целенаправленность. Завершать 
эмоциональной и простейшей и логической оценкой. 
• На основе умений анализа, выделения главного, сравнения формировать умении 
элементарного эмпирического обобщения. Отвечать на вопросы по данной теме. 
Сравнивая и классифицируя знакомые однотипные предметы, подводить их под общее 
родовое понятие. Сравнение заканчивать элементарным индуктивным выводом.  
• Учиться определять и объяснять понятия через практический или наглядный показ 
предмета, явления, указание, описание. Выделять существенные признаки знакомых 
предметов, явлений. Ознакомиться с локальными определениями простейших учебных 
понятий в дидактических играх. 
• Уметь расшифровывать данное родовое понятие, привести 2 - 3 примера, изобразить 
общее понятие в рисунке, раскрыть по краткому плану данное содержание, объяснить 
заголовок.  
• Отвечать на вопросы типа: «Почему ты так думаешь?», «Что об этом рассказывается 
дальше?» и др. - в различных учебных ситуациях. Накапливать опыт прямого 
(индуктивного и дедуктивного) доказательства, используя средства наглядности. 
• Учиться видеть противоречия при проведении несложных опытов, анализе наглядной 
информации. Высказывать простое предложение о возможном решении, намечать план 
действия под руководством учителя, проверять результат по образцам, осуществлять 
локальный перенос знании. 
  

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММНОГО СОДЕРЖАНИЯ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ 
СЛЕДУЮЩИЕ УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ 

 
1.Окружающий мир. Мир вокруг нас. Учебник для 2 класса начальной школы (+CD). 

В двух частях. Часть 1, 2 / Плешаков А.А. – М.: Просвещение, 2012.  
2.Окружающий мир. Рабочая тетрадь: 2 класс. Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений. В двух частях. Часть 1, 2 / Плешаков А.А. – М.: 
Просвещение, 2012. 

3.Окружающий мир. Тесты. 2 класс. / Плешаков А.А., Гара Н.Н., Назарова З.Д. – М.: 
Просвещение, 2012. 

 
4 класс Окружающий мир 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа по окружающему миру для 4 класса, предметная область – 

обществознание и естествознание,  составлена в соответствии с  Федеральным  государ-
ственным образовательным стандартом начального общего образования (утвержден 
приказом Минобрнауки от 17 декабря 2010 г. № 1897) и на основе Концепции духовно-



нравственного развития и воспитания личности, требований к результатам освоения ООП 
НОО; программы формирования универсальных учебных действий (УУД). Рабочая 
программаразработана в рамках УМК «Школа России». При составлении рабочей 
программы использовались Примерная программа по отдельным учебным предметам 
(2014 г.), авторская программа А.А. Плешакова, 1-4 классы М.: Просвещение, 2014 г.  

 
Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 
- формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 
ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 
- духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 

культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 
1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в 
котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни; 
2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 
места в нём; 
3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 
различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 
4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффек-
тивного и безопасного взаимодействия в социуме. 
 
Содержание курса охватывает весьма широкий круг вопросов: от элементарных правил 

личной гигиены до знаний о нашей планете, о странах и народах мира. При этом человек, 
природа и общество рассматриваются в их неразрывном, органичном единстве. 
Специфика предмета «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко 

выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, 
обществоведческие, исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и 
социально-гуманитарных наук,необходимый для целостного и системного видения мира в 
его важнейших взаимосвязях. Существенная особенность предмета состоит в том, что в 
нёмзаложена содержательная основа для широкой реализации межпредметных связей всех 
дисциплин начальной школы. Предмет «Окружающий мир» представляет детям широкую 
панораму природных и общественных явлений как компонентов единого мира.  
 

Общая характеристика учебного предмета 
 

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих 
ведущих идей: 

1) идея многообразия мира; 
2) идея целостности мира; 
3) идея уважения к миру. 

Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, и в 
социальной сфере. На основе интеграции естественно-научных, географических, 
исторических сведений в курсе выстраивается яркая картина действительности, 
отражающая многообразие природы и культуры, видов человеческой деятельности, стран 
и народов. Особое внимание уделяется знакомству младших школьников с природным 
многообразием, которое рассматривается и как самостоятельная ценность, и как условие, 
без которого невозможно существование человека, удовлетворение его материальных и 
духовных потребностей. 

Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реализуется в курсе; 
её реализация осуществляется через раскрытие разнообразных связей: между неживой 
природой и живой, внутри живой природы, между природой и человеком. В частности, 
рассматривается значение каждого природного компонента в жизни людей, анализируется 
положительное и отрицательное воздействие человека на эти компоненты. Важнейшее 
значение для осознания детьми единства природы и общества, целостности самого 



общества, теснейшей взаимозависимости людей имеет включение в программу сведений 
из области экономики, истории, со временной социальной жизни, которые присутствуют в 
про грамме каждого класса. 

Уважение к миру — это своего рода формула нового от ношения к окружающему, 
основанного на признании самоценности сущего, на включении в нравственную сферу 
отношения не только к другим людям, но и к природе, к рукотворному миру, к 
культурному достоянию народов России и всего человечества. 

В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемно-
поисковый подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового знания и активное 
освоение различных способов познания окружающего. При этом используются 
разнообразные методы и формы обучения с применением системы средств, составляющих 
единую информационно-образовательную среду. Учащиеся ведут наблюдения явлений 
природы и общественной жизни, выполняют практические работы и опыты, в том числе 
исследовательского характера, различные творческие задания. Проводятся дидактические 
и ролевые игры, учебные диалоги, моделирование объектов и явлений окружающего 
мира. Для успешного решения задач курса важны экскурсии и учебные прогулки, встречи 
с людьми различных профессий, организация посильной практической деятельности по 
охране среды и другие формы работы, обеспечивающие непосредственное 
взаимодействие ребёнка с окружающим миром. Занятия могут проводиться не только в 
классе, но и на улице, в лесу, парке, музее и т. д. Очень большое значение для достижения 
планируемых результатов имеет организация проектной деятельности учащихся, которая 
предусмотрена в каждом разделе программы. 

В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при реализации 
программы имеют новые для практики начальной школы виды деятельности учащихся, к 
которым относятся:  

1) распознавание природных объектов с помощью специально разработанного для 
начальной школы атласа-определителя;  

2) моделирование экологических связей с помощью графических и динамических схем 
(моделей);  

3) эколого-этическая деятельность, включающая анализ собственного отношения к 
миру природы и поведения в нём, оценку поступков других людей, выработку 
соответствующих норм и правил, которая осуществляется с помощью специально 
разработанной книги для чтения по экологической этике. 

Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных предметов 
начальной школы. Образно говоря, это то, что «всегда с тобой», поскольку познание 
детьми окружающего мира не ограничивается рамками урока. Оно продолжается 
постоянно в школе и за её стенами. Сам учебный курс является своего рода 
системообразующим стержнем этого процесса. Вот почему важно, чтобы работа с детьми, 
начатая на уроках, продолжалась в той или иной форме и после их окончания, во 
внеурочной деятельности. Учителю следует также стремиться к тому, чтобы родите ли 
учащихся в повседневном общении со своими детьми, поддерживали их познавательные 
инициативы, пробуждаемые на уроках. Это могут быть и конкретные задания для 
домашних опытов и наблюдений, чтения и получения информации от взрослых. 
 

Описание места в учебном плане 
 

Программа составлена в соответствии с базисным учебным планом для 
образовательных учреждений РФ и приказом Министерства образования и науки РФ  
от 01.02.2012г. № 74 и рассчитана на 68 часов в год, 2 часа в неделю. 
 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
 
• Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни 

человека и общества. 
• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всем 

многообразии ее форм. 



• Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к 
познанию закономерностей окружающего мира природы и социума. 

• Человечество как  многообразие народов, культур, религий. 
• Международное сотрудничество как основа мира на Земле. 
• Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающейся в любви к России, народу, малой родине, в осознании служить 
Отечеству. 

• Социальная солидарность как признание свободы личной и национальной, 
обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по 
отношению к себе и к другим людям. 

• Гражданственность как личная сопричастность идеям правового государства, 
гражданского общества, свободы совести и вероисповедания, национально-
культурного многообразия России и мира. 

• Семья как основа духовно- нравственного развития и воспитания личности, 
залог преемственности культурно-ценностных традиций народов России от 
поколения к поколению и жизнеспособности российского общества. 

• Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой 
личности. 

• Здоровый образ жизни в единстве составляющих :здоровье физическое, 
психическое, духовно- и социально-нравственное. 

• Нравственный выбор  и ответственность человека в отношении к природе, 
историко-культурному наследию, к самому себе и окружающим людям. 

 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

 
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 
ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми 
этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный 
аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  
У выпускника будут сформированы: 
– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 
ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 
«хорошего ученика»; 
– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 
учебно – познавательные и внешние мотивы; 
– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 
– учебно – познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 
новой частной задачи; 
– способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 
– основы гражданской идентичности в форме осознания «Я» как гражданина России, 
чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и  
историю, осознание ответственности человека за общее благополучии, осознание своей 
этнической принадлежности;  
– ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и 
окружающих людей; 
– развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального 
поведения;  
– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциации 
моральных и конвенционных норм, развитие морального как переходного от до 
конвенциональных к конвенциональному уровню; 
– установка на здоровый образ жизни; 
– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 
отечественной художественной культурой; 
– эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживания им. 
Выпускник получит возможность для формирования: 



– внутренней позиции школьника на основе положительного отношения к школе, 
понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно – 
познавательных мотивов и предпочтений социального способа оценки знаний; 
– выраженной устойчивой учебно – познавательной мотивации учения; 
– устойчивого учебно – познавательного интереса к новым общим способам решения 
задач;– адекватного понимания дифференцированной самооценки на основе критерия 
успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 
– компетентности в реализации основ гражданской индентичности в поступках и 
деятельности; 
– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 
дилемм на основе учета позиции партнеров в общении, ориентации на их мотивы и 
чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 
требованиям; 
– установка на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и поступках; 
– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 
значимую сферу человеческой жизни; 
– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 
выражающих в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 
Метапредметные результаты освоения учебного предмета окружающий мир 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
сформированность универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 
начального общего образования должна быть определена на этапе завершения обучения в 
начальной школе. 
Раздел «Регулятивные универсальные учебные действия» 
Выпускник научится: 
– принимать и сохранять учебную задачу; 
– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 
сотрудничестве с учителем; 
– планировать свое действие с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том 
числе во внутреннем плане; 
– учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 
– осуществлять итоговый контроль по результату; 
– адекватно воспринимать оценку учителя; 
– различать способ и результат действия; 
– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 
оценки; 
– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 
оценки и учета характера сделанных ошибок; 
– выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме.  
Выпускник получит возможность научиться: 
– адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других людей 
по исправлению допущенных ошибок; 
– выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, определять 
качество и уровня усвоения; 
– устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели; 
– соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата действия с 
требованиями конкретной задачи; 
– активизация сил и энергии, к волевому усилию в ситуации мотивационного конфликта; 
– концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 
препятствий;– стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач. 
Раздел «Познавательные универсальные учебные действия» 
Выпускник научится: 
– осуществлять поиск информации для выполнения учебных заданий с использованием 
учебной литературы; 
– использовать знаково – символические средства, в том числе модели и схемы для 
решения задач; 



– строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 
– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
– основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять 
существенную информацию из текстов разных видов; 
– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 
признаков; 
– осуществлять синтез как составление целого из частей; 
– проводить сравнение, сериализацию и классификацию по заданным критериям; 
– устанавливать причинно – следственные связи; 
– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 
свойствах и связях; 
– обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 
класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 
– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 
существенных признаков и их синтеза; 
– устанавливать аналогии; 
– владеть общим приемом решения задач. 
Выпускник получит возможность научиться:  
– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
– моделировать, т.е. выделять и обобщенно фиксировать группы существенных признаков 
объектов с целью решения конкретных задач; 
– поиск и выделение необходимой информации из различных источников в разных 
формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема); 
– сбор информации (извлечение необходимой информации из различных источников; 
дополнение таблиц новыми данными; 
– обработка информации (определение основной и второстепенной информации;  
– запись, фиксация информации об окружающем мире, в том числе с помощью ИКТ, 
заполнение предложенных схем с опорой на прочитанный текст; 
– анализ информации; 
– передача информации (устным, письменным, цифровым способами); 
– интерпретация информации (структурировать; переводить сплошной текст в таблицу, 
презентировать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); 
– оценка информации (критическая оценка, оценка достоверности);  
– подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных 
признаков; 
– анализ; 
– синтез;  
– сравнение; 
– сериация; 
– классификация по заданным критериям; 
– установление аналогий;  
– установление причинно-следственных связей;  
– построение рассуждения; 
– обобщение. 
Раздел «Коммуникативные универсальные учебные действия» 
Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 
ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию  
мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе, 
использование средств языка и речи для получения и передачи  
информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: монологические 
высказывания разного типа. 
Выпускник научится: 
– допускать возможность существования у людей различных точек зрения,в том числе не 
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 
взаимодействии; 



– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве; 
– формулировать собственное мнение и позицию; 
– договариваться и приводить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 
в ситуации столкновения интересов; 
– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, 
а что нет; 
– задавать вопросы; 
– контролировать действия партнеров; 
– использовать речь для регуляции своего действия; 
– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 
задач, строить монологическое высказывание, владетьдиалоговой формой речи. 
Выпускник получит возможность научиться: 
– слушать собеседника; 
– определять общую цель и пути ее достижения; 
– осуществлять взаимный контроль; 
– адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 
– оказывать в сотрудничестве взаимопомощь;  
– аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 
– прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 
– разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 
– координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 
Чтение. Работа с текстом.Поиск информации и понимание прочитанного. 
У выпускника будут сформированы: 
- находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 
- определять тему и главную мысль текста; 
- делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 
- вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 
последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 
- сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных 
признака; 
- понимать информацию, представленную в неявном виде (например, выделять общий 
признак группы элементов, характеризовать явление поего 
описанию; находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое 
утверждение); 
- понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 
схемы, диаграммы; 
- понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нём информацию, но и обращая 
внимание на жанр, структуру, выразительные средства  
текста; 
- использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 
выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 
- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 
Выпускник получит возможность для формирования: 
- использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска 
нужной информации; 
- работать с несколькими источниками информации; 
- сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 
Преобразование и интерпретация информации. 
У выпускника будут сформированы: 
- пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 
- соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не высказанные в 
тексте напрямую; 
- формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 
подтверждающие вывод; 



- сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 
- составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 
поставленный вопрос. 
Выпускник получит возможность для формирования: 
- делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 
- составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 
Оценка информации. 
У выпускника будут сформированы: 
- высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 
- оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 
роль иллюстративного ряда в тексте; 
- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 
прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых  
сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 
- участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 
текста. 
Выпускник получит возможность для формирования: 
- сопоставлять различные точки зрения;- соотносить позицию автора с собственной 
точкой зрения; 
- в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 
(противоречивую) информацию. 
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся. 
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером. 
У выпускника будут сформированы: 
-использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 
аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и  
другими средствами ИКТ;  
-выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 
-организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 
Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, 
цифровых данных. 
У выпускника будут сформированы: 
-вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 
(фото- и видеокамеры, микрофона и т.д.), сохранять полученную  
информацию; 
-владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке;  
-набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 
рисовать изображения на графическом планшете; 
-сканировать рисунки и тексты. 
Выпускник получит возможность для формирования: 
-использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 
Обработка и поиск информации 
У выпускника будут сформированы: 
-подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому 
качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать  
сменные носители (флэш-карты); 
-описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 
аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя  
инструменты ИКТ; 
-собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 
используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства  
ИКТ, а также в ходе опроса людей; 
-редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 
коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 
изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 



-пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать 
основным правилам оформления текста;  
- использоватьполуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и 
удалять ссылки в сообщениях разного вида; 
-заполнять учебные базы данных. 
Выпускник получит возможность для формирования: 
-искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 
базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска  
внутри компьютера; -составлять список используемых информационных источников (в 
том числе с использованием ссылок);.-грамотно формулировать запросы при поиске в 
Интернете и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную 
информацию;  
-критически относиться к информации и к выбору источника информации. 
Создание, представление и передача сообщений 
У выпускника будут сформированы: 
-создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, 
оформлять и сохранять их; 
-создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с 
использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 
-готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 
презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писатьпояснения и тезисы для 
презентации; 
-создавать диаграммы, планы территории и пр.; 
-создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять 
новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 
-размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного 
учреждения; 
-пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 
коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать 
ход и результаты общения на экране и в файлах. 
Выпускник получит возможность для формирования: 
-представлять данные; 
-создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 
клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 
Планирование деятельности, управление и организация 
У выпускника будут сформированы: 
-создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно- управляемых средах; 
определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 
алгоритмы) в несколько действий, строить программы для 
компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного 
выполнения и повторения; 
-планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 
Выпускник получит возможность для формирования: 
-проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 
деятельности и деятельности группы; 
-моделировать объекты и процессы реального мира. 
Предметные результаты освоения учебного предмета окружающий мир 
Раздел «Человек и природа» 
Выпускник научится: 
• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 
• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи 
в живой природе; использовать их для объяснениянеобходимости бережного отношенияк 
природе; 
• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 
неживой природы, выделять их существенные признаки; 



• проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 
простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать 
инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 
• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 
известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 
объектов природы; 
• использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или 
описания свойств объектов; 
• определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния 
этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 
•понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 
поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека 
длясохранения и укрепления своего здоровья; 
• использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в 
том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска  
информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или 
письменных высказываний; 
•использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 
растений и животных на основе иллюстраций, атласа, карт, втом числе и 
компьютерныеиздания) для поиска необходимой информации; 
•освоение доступных способов изучения природы (наблюдение, запись, измерение, опыт, 
сравнение, классификация и др. с получением информации от окружающих людей, в 
открытом информационном пространстве); 
•развитие навыков устанавливать и выявлять причинно – следственные связи в 
окружающем мире. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото и 
видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить не большие 
презентации по результатам наблюдений и опытов; 
• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 
виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из 
конструктора; 
• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, 
соблюдать правила экологичного поведения в школе и в 
быту (раздельныйсбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 
• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья, 
осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 
• выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать 
первую помощь при несложных несчастных случаях; 
• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 
окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и  
условиями её реализации; 
•осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и личной гигиены. 
Раздел «Человек и общество» 
Выпускник научится: 
• узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 
описывать достопримечательности столицы и родного края;  
•оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 
общество сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 
доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств 
других людей и сопереживания им; 
•находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России — Москву, свой регион 
и его главный город; 
•различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с 
датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте 
времени»; 



•понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 
национальные свершения, открытия, победы. 
• используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 
носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к 
образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний 
отличать реальные исторические факты отвымыслов; 
•сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 
истории, культуре, природе нашей страны, ее современнойжизни; 
•использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 
компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска 
познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных 
устных или письменных высказываний. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 
группами; 
• ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 
настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее,  
приобретая тем самымчувство исторической перспективы; 
• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 
созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного 
учреждения,профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 
• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости 
и правила, в том числе правила общения со взрослыми и  
сверстниками вофициальной обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной 
деятельности в информационной образовательной среде; 
• определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, 
договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять  
взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 
поведение и поведение окружающих. 
Содержание учебного предмета (68 часов) 

Земля и человечество (9 ч) 
Мир глазами астронома. Что изучает астрономия. Небесные тела: звезды, планеты и 
спутники планет. Земля - планета Солнечной системы. Луна - естественный спутник 
Земли. Движение Земли в космическом пространстве; причины смены дня и ночи и 
времён года. Звёздное небо - великая «книга» природы. 
Мир глазами географа. Что изучает география. Изображение Земли с помощью глобуса и 
географической карты. Распределение солнечного тепла на земле и его влияние на живую 
природу. 
Мир глазами историка. Что изучает истерия. Исторические источники. Счёт лет в исто-
рии. Историческая карта. 
Прошлое и настоящее глазами эколога. Представление о современных экологических 
проблемах планеты. Охрана окружающей среды - задача всего человечества. 
Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды. Всемирное 
наследие. Международная Красная книга. 
Практические работы: движение Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца, знакомство с 
картой звёздного мира, поиск и показ изучаемых объектов на глобусе и географической 
карте, знакомство с историческими картами. 

Природа России (10 ч) 
Разнообразие и красота природы России. Важнейшие равнины и горы, моря, озёр реки 
нашей страны. 
Природные зоны нашей страны. Карта природных зон России. Особенности природы 
каждой из зон. Взаимосвязи в природе, приспособленность организмов к условиям обитай 
в разных природных зонах. Особенности хозяйственной деятельности людей, связанные с 
природными условиями. Экологические проблемы каждой из природных зон, охрана 
природы, виды растений и животных, внесённые в Красную книгу России. Необходимость 



бережного отношения к природе в местах отдыха населения. Правила безопасного 
поведения  отдыхающих у моря. 
Представление об экологическом равновесии и необходимости его учёта в процессе 
хозяйственной деятельности людей. 
Практические работы: поиск и показ на физической карте равнин и гор России; поиск и 
показ на физической карте морей, озёр и рек России; поиск и показ на карте природных  
зон России; рассматривание гербарных экземпляров растений, выявление признаков их 
приспособленности к условиям жизни в Арктике, в тундре, в зоне лесов, в зоне степей, в 
зоне пустынь, в зоне субтропиков. 

Родной край - часть большой страны (15 ч) 
Наш край на карте Родины. Карта родного края. 
Формы земной поверхности в нашем крае. Изменение поверхности края в результате 
деятельности человека. Охрана поверхности края. Водоёмы края, их значение в природе и 
жизни человека. Изменение водоёмов в результате деятельности человека. Охрана водо-
ёмов нашего края. 
Полезные ископаемые нашего края, их основные свойства, практическое значение, места 
и способы добычи. Охрана недр в нашем крае.Ознакомление с важнейшими видами почв 
края. Охрана почв в нашем крае. 
Природные сообщества. Разнообразие растений и животных различных сообществ. 
Экологические связи в сообществах. Охрана природных сообществ. 
Особенности сельского хозяйства края, связанные с природными условиями Расте-
ниеводство в нашем крае, его отрасли. Сорта культурных растений. Представление о 
биологической защите урожая, её значении для сохранения окружающей среды и 
производства экологически чистых продуктов питания. 
Животноводство в нашем крае, его отрасли. Породы домашних животных. 
Экскурсии: знакомство с растениями и животными леса, их распознавание в природных 
условиях с помощью атласа-определителя; знакомство с растениями и животными луга, 
их распознавание в природных условиях с помощью атласа-определителя; знакомство с 
растениями и животными пресного водоёма, их распознавание в природных условиях с 
помощью атласа-определителя. 
Практические работы: знакомство с картой края; рассматривание образцов полезных 
ископаемых своего края, определение их свойств; рассматривание гербарных экземпляров 
растений разных сообществ, их распознавание с помощью атласа-определителя; зна-
комство с культурными растениями края. 

Страницы Всемирной истории (5 ч) 
Представление о периодизации истории. Начало истории человечества: первобытное 
общество. Древний мир; древние сооружения - свидетельства прошлого Средние века; о 
чём рассказывают христианский храм, мусульманская мечеть, замок феодала, дом 
крестьянина. Новое время: достижения науки и техники, объединившие весь мир: 
пароход, паровоз, железные дороги, электричество, телеграф. Великие географические 
открытия. Новейшее время. Представление о скорости перемен XX в. достижения науки и 
техники. Осознание человечеством ответственности за сохранение мира на планете. 

Страницы истории России (20 ч) 
Кто такие славяне. Восточные славяне. Природные условия жизни восточных славян, их 
быт, нравы, верования. 
Века Древней Руси. Территория и население Древней Руси. Княжеская власть. Крещение 
Руси. Русь - страна городов. Киев - столица Древней Руси. Господин Великий Новгород. 
Первое свидетельство о Москве. Культура, быт и нравы Древней Руси. 
Наше Отечество в ХШ-Х\/ вв. Нашествие хана Батыя. Русь и Золотая Орда. Оборона 
северо-западных рубежей Руси. Князь Александр Невский. Московская Русь. Московские 
князья - собиратели русских земель. Дмитрий Донской. Куликовская битва. 
Иван Третий. Образование единого Русского государства. Культура, быт и нравы страны в 
ХШ-ХУ вв. 
Наше Отечество в 15- 17 вв. Патриотический подвиг Кузьмы Минина и Дмитрия По-
жарского. Утверждение новой царской династии Романовых. Освоение Сибири. 
Землепроходцы. Культура, быт и нравы страны в 15- 17 вв. 



Россия в XVIII в. Пётр Первый - царь-преобразователь. Новая столица России - Пе-
тербург. Провозглашение России империей. Россия при Екатерине Второй. Дворяне и кре-
стьяне. Век русской славы: А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков. Культура, быт и нравы России в 
XVIII в. 
Россия в XIX - начале XX вв. Отечественная война 1812 г. Бородинское сражение. М.И. 
Кутузов. Царь-освободитель Александр Второй. Культура, быт и нравы России в XIX --
начале XX вв. 
Россия в XX в. Участие России в Первой мировой войне. Николай Второй - последний 
император России. Революция 1917 г. Гражданская война. Образование СССР. Жизнь 
страны в 20-30-е гг. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Героизм и патриотизм 
народа День Победы - всенародный праздник. 
Наша страна в 1945-1991 гг. Достижения учёных: запуск первого искусственного спут-
ника Земли полёт в космос Ю. А. Гагарина, космическая станция «Мир». 
Преобразования в России в 90-е гг. XX в. Культура России в XX в. 
Прошлое родного края. История страны и родного края в названиях городов, посёлков, 
улиц, в памяти народа, семьи. 
Экскурсия: знакомство с историческими достопримечательностями родного края (города, 
села), 
Практическая работа: найти и показать изучаемые объекты на исторических картах. 

Современная Россия (9 ч) 
Мы - граждане России. Конституция России - наш основной закон. Права человека в 
современной России. Права и обязанности гражданина. Права ребёнка. 
Государственное устройство России: Президент, Федеральное собрание, Правительство. 
Государственная символика нашей страны (флаг, герб, гимн). Государственные праздники 
Многонациональный состав населения России. 
Регионы России: Дальний Восток, Сибирь. Урал, Север Европейской России, Центр 
Европейской России, Юг Европейской России. Природа, хозяйство крупные города, 
исторические места, знаменитые люди, памятники культуры в регионах. 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№п/п Наименование учебных тем Всего часов (68ч.) 
1 Земля и человечество 9 
2 Природа России 10 
3 Родной край- часть большой страны 15 
4 Страницы всемирной истории 5 
5 Страницы истории России 20 
6 Современная Россия 9 

 
Информационное обеспечение 

1. Электронное приложение к учебнику А.А. Плешакова «Окружающий мир 4 класс». 
2. СD Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия (Географический атлас. 
Энциклопедические статьи. Мультимедиа-панорамы. Фотоальбомы. Видео. Интерактивы.) 
3. СD Детская энциклопедия Кирилла и Мефодия (Географические карты.) 
Интернет- ресурсы 
1.Окружающий мир: фотоархив Фотоматериалы для использования на уроках по "Окружающему миру" 
(http://school.edu.ru/doc.asp?ob_no=15135) 
2.Удивительное путешествие по живой земле: детская страничка. 
http://www.deti.religiousbook.org.ua/ 
3.Электронные библиотеки (www. gnpbu.Ru) 
4.Единая коллекция образовательных ресурсов проектов «ИСО» (http:www.school-
collection.edu.ru) 

 
 
 
 

http://school.edu.ru/doc.asp?ob_no=15135
http://www.deti.religiousbook.org.ua/


Материально- техническое оснащение 
- таблицы (природные зоны) 
-  плакаты (природные сообщества болота, озера, леса, луга; ландшафтные картины 
Арктики, тундры, степи, пустыни; растения и животные материков; репродукции картин 
художников, отражающих общественные явления, исторические события и др.); 
-  портреты выдающихся людей России (политических деятелей, военачальников, царей, 
писателей, художников, поэтов, композиторов, изобретателей и др.); 
- географические и исторические настенные карты, иллюстративные материалы (альбомы, 
комплекты открыток); глобус; 
- коллекции минералов, горных пород, полезных ископаемых, почв; 
- гербарии дикорастущих и культурных растений, наборы семян, плодов; 

 
5) Технология 

1 КЛАСС 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями 
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, требованиями Примерной основной образовательной программы ОУ, 
Концепции духовно-нравственного воспитания и развития личности гражданина России, а 
также планируемых результатов начального общего образования с учетом возможностей 
учебно-методических систем «Перспектива», «Школа России» и ориентирована на работу 
по учебно-методическому комплекту: 

1. Роговцева, Н. И. Технология. 1 класс [Текст] : учебник для общеобразоват. 
учреждений / Н. И. Роговцева, Н. В. Богданова, И. П. Фрейтаг. – М. : Просвещение, 2011. 

2. Роговцева, Н. И. Технология. 1 класс [Текст] : рабочая тетрадь : пособие для 
учащихся общеобразоват. учреждений / Н. И. Роговцева, Н. В. Богданова, И. П. Фрейтаг. – 
М. : Просвещение, 2011. 

3. Роговцева, Н. И. Технология. 1–4 классы. Рабочие программы [Текст] / Н. И. 
Роговцева, С. В. Анащенкова. – М. : Просвещение, 2011. 

4. Роговцева, Н. И. Уроки технологии: человек, природа, техника : 1 кл. [Текст] : 
пособие для учителя / Н. И. Роговцева, Н. В. Богданова, И. П. Фрейтаг ; Рос. акад. наук, 
Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». – М. : Просвещение, 2008. 

5. Технология. 1 класс [Электронный ресурс] : электронное приложение к учебнику / С. 
А. Володина, О. А. Петрова, М. О. Майсуридзе, В. А. Мотылева. – М. : Просвещение, 
2011. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов и 
методических рекомендаций: 

• Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 № 373 (ред. от 26.11.2010) «Об утверждении 
и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования»; 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. 
Его содержание не только дает ребенку представление о технологическом процессе как 
совокупности применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, правил, 
требований, но и показывает, как использовать эти знания в разных сферах учебной 
деятельности. 

Цели изучения технологии в начальной школе1 (см. Примечание): 
 приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 
 приобретение первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности на основе овладения технологическими знаниями, технико-
технологическими умениями и проектной деятельностью; 



 формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям 
труда. 

Основные задачи курса: 
 духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-этического и 

социально-исторического опыта человечества, отраженного в материальной культуре; 
развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы 
через формирование позитивного отношения к труду и людям труда; знакомство с 
современными профессиями; 

 формирование идентичности гражданина России в поликультурном 
многонациональном обществе на основе знакомства с ремеслами народов России; 
развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности 
другого человека; воспитание толерантности к мнениям и позиции других; 

 формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира 
через осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его 
единства с миром природы, на основе освоения трудовых умений и навыков, осмысления 
технологии процесса изготовления изделий в проектной деятельности; 

 развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности 
на основе связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и 
системой ценностей, ребенка, а также на основе мотивации успеха, готовности к 
действиям в новых условиях и нестандартных ситуациях; 

 формирование на основе овладения культурой проектной деятельности: 
– внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование 

(умения составлять план действий и применять его для решения учебных задач), 
прогнозирование (предсказание будущего результата при различных условиях 
выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

– умений переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические знания о 
технологическом процессе в практику изготовления изделий ручного труда, использовать 
технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и других школьных 
дисциплин; 

– коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности (умения 
выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей, 
распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения, то есть 
договариваться, аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности 
выбранного способа и т. д.); 

– первоначальных конструкторско-технологических знаний и технико-
технологических умений на основе обучения работе с технологической документацией 
(технологической картой), строгого соблюдения технологии изготовления изделий, 
освоения приемов и способов работы с различными материалами и инструментами, 
неукоснительного соблюдения правил техники безопасности, работы с инструментами, 
организации рабочего места; 

– первоначальных умений поиска необходимой информации в различных источниках, 
проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, а также навыков 
использования компьютера; 

– творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и реализации 
проектов. 

СТРУКТУРА КУРСА 

Давайте познакомимся (3 часа) 
Как работать с учебником. Я и мои друзья. Материалы и инструменты. Организация 

рабочего места. Что такое технология? 



Человек и земля (21 час) 
Природный материал. Пластилин. Растения. Проект «Осенний урожай». Бумага. 

Насекомые. Дикие животные. Проект «Дикие животные». Новый год. Проект «Украшаем 
класс к Новому году». Домашние животные. Такие разные дома. Посуда. Проект «Чайный 
сервиз». Свет в доме. Мебель. Одежда, ткань, нитки. Учимся шить. Передвижение по 
земле. 

Человек и вода (3 часа) 
Вода в жизни человека. Вода в жизни растений. Питьевая вода. Передвижение по воде. 

Проект «Речной флот». 
Человек и воздух (3 часа) 
Использование ветра. Полеты птиц. Полеты человека. 
Человек и информация (3 часа) 
Способы общения. Важные телефонные номера. Правила движения. Компьютер. 
Содержание курса представлено следующими основными разделами: 
 общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности); основы культуры труда, самообслуживания; 
 технология ручной обработки материалов; элементы графической грамотности; 
 конструирование и моделирование; 
 практика работы на компьютере. 
В каждой части материал рассматривается с трех сторон: материя, энергия, движение. 

Все темы уроков разбиты на рубрики: 
• название темы урока; 
• краткая вводная беседа; 
• основной материал, который включает упражнения, технологические задания, 

практические работы, обобщения и выводы, сопровождается значками «Читаем вместе со 
взрослыми», «Учимся новому, делаем сами»; «Проводим опыт, наблюдаем, делаем 
вывод», «Работа с тетрадью»; 

• информация к размышлению, сопровождается значком «Ищем информацию» 
(ссылки на дополнительные информационные ресурсы); 

• итоговый контроль, сопровождается значком «Проверяем себя» (вопросы на 
закрепление материала, тестовые задания). 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Программа и материал УМК рассчитан на 33 часа в год, 1 час в неделю, что 
соответствует БУП в 1-х классах (1–4). Кроме того, в рабочую программу заложены часы 
на фазу совместного проектирования и планирования учебного года (фазу запуска) – 7 
часов, на фазу совместной постановки и решение системных учебных задач – 22 часа и на 
рефлексивную фазу учебного года – 4 часа. 

Из них на проведение: 
 стартовой диагностической работы – 1 ч; 
 диагностических работ – 6 ч. 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА2  
 

Технология по своей сути является комплексным и интегративным учебным 
предметом. В содержательном плане он предполагает реальные взаимосвязи практически 
со всеми предметами начальной школы. 

Математика – моделирование (преобразование объектов из чувственной формы в 
модели, воссоздание объектов по модели в материальном виде, мысленная трансформация 



объектов и пр.), выполнение расчетов, вычислений, построение форм с учетом основ 
геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, именованными числами. 

Изобразительное искусство – использование средств художественной 
выразительности в целях гармонизации форм и конструкций, изготовление изделий на 
основе законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна. 

Окружающий мир – рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как 
универсального источника инженерно-художественных идей для мастера, природы как 
источника сырья с учетом экологических проблем, деятельности человека как создателя 
материально-культурной среды обитания; изучение этнокультурных традиций. 

Родной язык – развитие устной речи на основе использования важнейших видов 
речевой деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и 
обсуждения результатов практической деятельности (описание конструкции изделия, 
материалов и способов их обработки; повествование о ходе действий и построении плана 
деятельности; построение логически связных высказываний в рассуждениях, 
обоснованиях, формулировании выводов). 

Литературное чтение – работа с текстами для создания образа, реализуемого в 
изделии. 

Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следующих задач: 
– формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 
– формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 
– развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения (на основе решения задач по моделированию и 
отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков, планов, 
схем, чертежей), творческого мышления (на основе решения художественных и 
конструкторско-технологических задач); 

– развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 
планирование (умение составлять план действий и применять его для решения 
практических задач), прогнозирование (предвосхищение будущего результата при 
различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

– формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки 
предметно-преобразовательных действий; 

– развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 
организации совместной продуктивной деятельности; 

– формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на 
основе организации предметно-преобразующей деятельности; 

– развитие эстетических представлений и критериев на основе художественно-
конструкторской деятельности; 

– ознакомление с миром профессий и их социальным значением, историей 
возникновения и развития; 

– овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 
информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в 
словарях, каталоге библиотеки. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА  
 

Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов. 
Личностные результаты: 
1. Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России. 



2. Формирование целостного социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
других народов. 

4. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения. 

5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе. 

6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

ситуациях, умений  не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 
8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 
Метапредметные результаты: 
1. Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной 

деятельности, приемами поиска средств ее осуществления. 
2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 
3. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять наиболее 
эффективные способы достижения результата. 

4. Использование знаково-символических средств представления информации для 
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 
практических задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в 
том числе умений вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 
цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 
свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением, 
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами, осознанно строить речевое высказывание в 
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 
форме. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свое мнение, излагать и 
аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты: 
1. Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности правильного 
выбора профессии. 

2. Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как 
продукте предметно-преобразующей деятельности человека. 

3. Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приемами 
ручной обработки материалов, освоение правил техники безопасности. 



4. Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 
несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 
технологических и организационных задач. 

5. Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 
информационной среды и умения применять их для выполнения учебно-познавательных и 
проектных художественно-конструкторских задач. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Интернет-ресурсы. 
1. Электронная версия газеты «Начальная школа». – Режим доступа: 

http://nsc.1september.ru/index.php 
2. Я иду на урок начальной школы: основы художественной обработки различных 

материалов (сайт для учителей газеты «Начальная школа»). – Режим доступа: 
http://nsc.1september.ru/urok/index.php?SubjectID=150010 

3. Уроки творчества: искусство и технология в школе. – Режим доступа: http://www.it-
n.ru/communities.aspx?cat_no=4262&lib_no=30015&tmpl=lib 

4. Уроки технологии: человек, природа, техника. 1 класс. – Режим доступа: 
http://www.prosv.ru/ebooks/Rogovceva_Uroki-tehnologii_1kl/index.html 

5. ИЗО и технический труд. Медиатека. Педсовет: образование, учитель, школа. – 
Режим доступа: http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,listcats/cat_id,1275/ 

6. Технология. Начальная школа. – Режим доступа: 
http://vinforika.ru/3_tehnology_es/index.htm 

2. Информационно-коммуникативные средства. 
1. Технология [Электронный ресурс]. – М. : Мин-во образования РФ : ГУ РЦ ЭМТО : 

ЗАО «ИНФОСТУДИЯ ЭКОН», 2004. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – (Библиотека 
электронных наглядных пособий). 

2. 1С: Школа. Студия лепки. Животные [Электронный ресурс]. – М. : 1C-Паблишинг, 
2009. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

3. Народные промыслы [Видеозапись, кинофильм, микроформа] : документальный 
фильм. – М. : Видеостудия «КВАРТ», 2005. – 1 вк. 

3. Технические средства обучения. 
1. Магнитная доска. 
2. Персональный компьютер. 
3. Мультимедийный проектор. 
4. Экспозиционный экран. 

4. Учебно-практическое оборудование. 
1. Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц и карт. 

2 класс Технология 

     Пояснительная записка              
Программа составлена на основе требований Федерального компонента государственного 
стандарта начального общего образования по технологии и авторской программы Н. И. 
Роговцевой, Н. В. Богдановой, И. Л. Фрейтаг,Н. В. Добромысловой, Н. В. Шипиловой 
«Технология. 1-4 классы» 
В основу парадигмы современного образования положены целенаправленное развитие, 
социализация каждого ребенка, мобилизация его физических и интеллектуальных 

http://nsc.1september.ru/index.php
http://nsc.1september.ru/urok/index.php?SubjectID=150010
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=4262&lib_no=30015&tmpl=lib
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=4262&lib_no=30015&tmpl=lib
http://www.prosv.ru/ebooks/Rogovceva_Uroki-tehnologii_1kl/index.html
http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,listcats/cat_id,1275/
http://vinforika.ru/3_tehnology_es/index.htm


возможностей на всех ступенях обучения. Смена стратегии в сфере образования 
выдвигает проблему технологической подготовки учащихся начальной школы.  
      Предмет  «Технология» – это первоначальная ступень трудовой технологической 
подготовки учащихся, призванная стать органическим звеном в системе воспитания и 
развития личности. Реализация технологической подготовки в трудовом обучении 
способствует интеграции познавательной, созидательной и преобразовательной 
деятельности учащихся, что особенно важно в начальных классах. В осуществлении этой 
задачи особое место отводится урокам трудового обучения, основная особенность 
которых – преобладание практической деятельности, направленной на преобразование 
предметной реальности. Привлечение теоретических связей к решению трудовых 
технологических заданий учащимися позволяет осуществить слияние мысли и 
физического труда, осмыслить выполнение технологических операций.  
     “Технология” в начальной школе как образовательная область  предусматривает: 
формирование простейших технико-технологических знаний; овладение основными 
способами деятельности, направленными на социализацию личности; экономическое, 
эстетическое, экологическое, нравственное воспитание; интеллектуальное  развитие; 
знакомство с основными сферами трудовой деятельности человека.  
             Опора на потребностно – мотивационную сферу, опыт личности, учет ее 
психофизиологических и социальных возможностей способствует достижению 
личностной достаточности содержания обучения. Оно структурировано в виде набора 
относительно самостоятельных, имеющих логическую завершенность, структурных 
единиц – разделов, содержание и количество которых определяется целями изучения 
учебного курса.  
Цели изучения предмета «Технологии»: 

• формирование технологической грамотности младших школьников, как основы 
технологической культуры; 

• приобретение первоначального опыта практической преобразовательной 
деятельности на основе овладения технологическими знаниями и проектной 
деятельностью 

формирование позитивного эмоционально- ценностного отношения к труду и людям 
труда. 
  Основными задачами являются:  

•  удовлетворение потребностей детей в трудовой деятельности, в реализации 
творческих замыслов в процессе учебно-трудовой, преобразовательной и 
созидательной деятельности;  

•  формирование элементарных технико-технологических знаний как компонента 
мировоззрения – технической и технологической картины мира;  

• формирование опыта созидательной и преобразовательной деятельности по 
созданию потребительных стоимостей, включающего овладение способами 
деятельности по выполнению основных технологических операций ручного труда в 
бытовой сфере как необходимое условие успешной социализации в современных 
социально-экономических условиях;  

• формирование культуры труда и поведения в процессе трудовой деятельности и 
общения, развитие технических, интеллектуальных способностей, сенсорных, 
двигательных и манипуляционных навыков;  

• формирование интереса к трудовой деятельности, первоначальное знакомство с 
основными сферами трудовой деятельности; 

• формирование внутреннего плана деятельности на основе  поэтапной отработки 
предметно- преобразовательных действий; 

• овладение первоначальными умениями поиска, хранения, преобразования 
информации, использования компьютера, словарей, библиотеки. 

 
В каждой теме реализован принцип от деятельности под контролем учителя к 
самостоятельному изготовлению «продукции», реализации проекта. 
Особое внимание в программе отводится содержанию практических работ, которое 
предусматривает: 



- знакомство детей с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения 
при изготовлении изделий, подбором инструментов и материалов; 
- овладение инвариантными способами работы; 
- знакомство со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими в 
обработке сырья; 
- изготовление преимущественно объёмных изделий; 
- осуществление выбора (в каждой  теме предлагаются 2-3 изделия на основе общей 
конструкции или варианты творческих заданий на одну тему); 
- использование в работе преимущественно конструкторской деятельности; 
- знакомство с природой и использованием её богатств человеком;; 
- изготовление изделий, которые являются объектами предметного мира. 
 Проектная деятельность формирует у учащихся умения ставить и принимать 
задачу, планировать последовательность действий и выбирать необходимые средства и 
способы их выполнения. Самостоятельное осуществление проектной деятельности 
совершенствует умение находить решение в ситуации затруднения, работать в 
коллективе, брать ответственность на себя. 
Продуктивная проектная деятельность создаёт основу для развития личности школьника, 
позволяет получить устойчивые представления о достойном образе жизни в гармонии с 
окружающим миром.  
 Программа ориентирована на широкое использование знаний и умений, усвоенных 
детьми в процессе изучения других предметов: окружающего мира, изобразительного 
искусства, русского языка, математик и литературного чтения. 
Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный процесс ( 
интеллектуального, эмоционального, эстетического, духовно-нравственного, 
физического) в их единстве, что создаёт условия для гармоничного развития учащихся 

 
Содержание  

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 
деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания  

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как 
результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, 
техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов 
России). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного 
искусства разных народов, отражающие природные, географические и социальные 
условия конкретного народа.  

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 
эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 
Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их 
профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее 
представление).  

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 
планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте 
материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ 
информации (из учебника и других дидактических материалов), её использование в 
организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, 
осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 
подчинённый).  

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 
детализация и воплощение). Культура проектной деятельности и оформление 
документации (целеполагание, планирование, выполнение, рефлексия, презентация, 
оценка). Система коллективных, групповых и индивидуальных проектов.  Культура 
межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной 
деятельности — изделия, которые могут быть использованы для оказания услуг, для 
организации праздников, для самообслуживания, для использования в учебной 
деятельности и т. п. Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, 
домашнему труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 



Выполнение элементарных расчетов стоимости изготавливаемого изделия. 
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. 
Многообразие материалов и их практическое применение в жизни.  

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и 
замена материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 
использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 
назначения изделия.  

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 
используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного 
использования.  

Общее представление о технологическом процессе, технологической документации 
(технологическая карта, чертеж и др.) анализ устройства и назначения изделия; 
выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; 
подбор  и замена материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 
получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 
необходимых дополнений и изменений. Называние,  и выполнение основных 
технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по 
шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), 
выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 
формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, 
ниточное, проволочное, винтовое и др.), отделка изделия или его деталей (окрашивание, 
вышивка, аппликация и др.). Грамотное заполнение технологической карты. Выполнение 
отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов 
России (растительный, геометрический и другой орнамент).  

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 
графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их 
узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, 
центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с 
опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему 
чертежу или эскизу, схеме.  

3. Конструирование и моделирование  
Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо 

изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее 
представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы 
их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию 
(соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия).  

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 
рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-
технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). 
Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе.  

4. Практика работы на компьютере  
Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации.  
Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. 
Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, 
использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска 
информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда 
при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с 
ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных 
носителях (СО).  

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 
преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по 



интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса 
компьютера, программ Word. 
В результате изучения блока «Общекультурные и общетрудовые 
компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание» 
Выпускник научится: 
-иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе традиционных 
народных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том числе профессиях 
своих родителей) и описывать их особенности; 
-понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 
обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и 
руководствоваться ими в практической деятельности; 
-планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 
инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые 
действия; 
-выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 
труда. 
Выпускник получит возможность научиться: 
-уважительно относиться к труду людей; 
-понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном 
мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и 
уважать их; 
-понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 
учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать 
замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать 
готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 
В результате изучения блока «Технология ручной обработки материалов. 
Элементы графической грамоты». 
Выпускник научится: 
-на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 
происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в 
обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным 
свойствам в соответствии с поставленной задачей; 
-отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 
доступные технологические приемы их ручной обработки (при разметке деталей, их 
выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 
-применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 
чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная 
игла); 
-выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать 
с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, 
читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные 
изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 
Выпускник получит возможность научиться: 
-отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 
реализации собственного или предложенного учителем замысла; 
-прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 
художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-
художественной задачей. 
В результате изучения блока «Конструирование и моделирование» 
Выпускник научится 
-анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 
расположение, виды соединения деталей; 
-решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 
соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также 
другие доступные и сходные по сложности задачи; 



-изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 
эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 
Выпускник получит возможность научиться 
-соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических 
формах, с изображениями их разверток; 
-создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 
конструкторской задачи или передачи определенной художественно-эстетической 
информации, воплощать этот образ в материале. 
В результате изучения блока «Практика работы на компьютере» 
Выпускник научится: 
-соблюдать безопасные приемы труда, пользоваться персональным компьютером для 
воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения 
доступных конструкторско-технологических задач; 
-использовать простейшие приемы работы с готовыми электронными ресурсами: 
активировать, читать информацию, выполнять задания; 
-создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы 
текстов и презентаций. 
Выпускник получит возможность научиться: 
-пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 
информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами ее 
получения, хранения, переработки. 
 

Методическое обеспечение. 
 

1. Роговцева, Богданова, Добромыслова: Технология: учебник для 2 класса. М.: 
«Просвещение»,2012. 

2. Роговцева, Богданова, Шипилова: Технология. Рабочая тетрадь. 2 клас М.: 
«Просвещение»,2012. 

 
Учебно-тематический план. 

 
№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Как работать с учебником 1 
2 Человек и земля 20 
3 Человек и вода 3 
4 Человек и воздух 3 
5 Человек и информация 4 
6 Заключение 1 
7 Резервные уроки 2 
 Итого 34 

 
  

Требования к уровню подготовки учащихся 
 
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Ученик научится: 
• называть наиболее распространённые народные промыслы, современные 

профессии, описывать их особенности; 
• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: 

функциональность, прочность, эстетическую выразительность 
• анализировать информацию, планировать практическую работу, 

осуществлять корректировку и самоконтроль действий 
организовывать своё рабочее место, выполнять доступные действия по 
самообслуживанию 
Ученик получит возможность научиться: 



• уважительно относиться к труду людей; 
• понимать ценность традиций, уважать их; 
• осуществлять под руководством учителя проектную деятельность в малых 

группах. 
 
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Ученик научится: 
• осознанно подбирать доступные в обработке материалы по их свойствам 
отбирать и выполнять приемы обработки материалов, экономно расходовать 

материалы 
применять приёмы безопасной работы с ручными инструментами 
• выполнять символические действия моделирования, распознавать чертежи и 

эскизы, изготавливать плоскостные и объёмные изделия по ним. 
Ученик получит возможность научиться: 

• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 
реализации собственного или предложенного замысла; 

• прогнозировать конечный практический результат; 
 

Конструирование  моделирование. 
Ученик научится: 

• анализировать устройство изделия, выделять детали, форму, виды 
соединений, расположение деталей, 

• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 
способа соединения деталей, придание новых свойств конструкции; 

• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 
чертежу или эскизу. 

Ученик получит возможность научиться: 
• соотносить объёмные конструкции с изображениями их развёрток; 
• создавать мысленный образ конструкции и воплощать этот образ в 

материале. 
Практика работы на компьютере. 

Ученик научится: 
• соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться компьютером для 

поиска информации, для решения конструкторско-технологических 
задач; 

• использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными 
ресурсами; 

• создавать небольшие тексты, иллюстрации, использовать редакторы 
текстов и презентаций. 

Ученик получит возможность научиться: 
• пользоваться доступными приёмами работы с текстовой, визуальной, 

звуковой информацией в  сети Интернет, способами её получения, 
хранения, обработки. 

 
4 класс Технология 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа по технологии для 4 класса, предметная область – технология,  

составлена в соответствии с  Федеральным  государственным образовательным 
стандартом начального общего образования (утвержден приказом Минобрнауки от 17 
декабря 2010 г. № 1897) и на основе Концепции духовно-нравственного развития и 
воспитания личности, требований к результатам освоения ООП НОО; программы 
формирования универсальных учебных действий (УУД). Рабочая программа разработана 
в рамках УМК «Школа России». При составлении рабочей программы использовались 



Примерная программа по отдельным учебным предметам (2012 г.), авторская программа 
Н. И. Роговцевой, С.В. Анащенковой – «технология» 1-4 классы М.: Просвещение, 2014 г.  

Цели изучения технологии в начальной школе: 
• Овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями. 
• Освоение продуктивной проектной деятельности. 
• Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и 
людям труда. 
 
Основные задачи курса: 
- духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и 
социально-исторического опыта человечества, отраженного в материальной культуре; 
 - развитие эмоционально-ценностного отношения   к социальному миру и миру природы 
через формирование позитивного отношения к труду и людям труда, знакомство с 
современными профессиями; 
- формирование умения  осуществлять  личностный  выбор способов деятельности, 
реализовать их  в практической деятельности,  нести ответственность за результат своего 
труда; 
- формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном 
обществе на основе знакомства с ремеслами народов России; 
- развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности 
другого человека; воспитание толерантности к мнению и позиции других;  
- формирование целостной картины мира (образа мира) на основе  познания мира через 
осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с 
миром природы,  освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии  
процесса выполнения изделий в проектной деятельности; 
-  развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и 
познавательных интересов  на основе  связи  трудового и технологического образования  с 
жизненным опытом и системой ценностей ребенка; 
- формирование  мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и 
нестандартных ситуациях; 
- гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного мышления в 
процессе реализации проекта;  
- развитие творческого потенциала личности в  процессе изготовления изделий при замене 
различных видов материалов, способов выполнения отдельных операций; 
- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений на 
основе обучения работе с технологической картой, строгого выполнение технологии  
изготовления любых изделий; 
- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 
репродуктивного воображения, творческого мышления; 
- формирование на основе овладения культурой проектной деятельности внутреннего 
плана деятельности, включающего целеполагание, планирование (умение составлять план 
действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование (предсказание 
будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, 
коррекцию и оценку;  
- обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, приобщение к 
пониманию обязательности оценки качества продукции,   работе над изделием в формате 
и логике проекта; 
- формирование умения переносить освоенные в проектной деятельности теоретические 
знания о технологическом процессе  в практику изготовления изделий  ручного труда,  
использовать технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и 
других школьных дисциплин; 
-  обучение приемам работы с  природными,  пластичными материалами, бумагой, тканью, 
работе с  конструктором, формирование  умения подбирать   необходимые  для 
выполнения изделия инструменты; 



- формирование привычки неукоснительно соблюдать  технику безопасности и правила 
работы с инструментами, организации рабочего места; 
- формирование первоначальных умений  поиска необходимой информации в словарях, 
каталогах, библиотеке,  умений проверки, преобразования, хранения, передачи 
имеющейся информации, навыков использования компьютера;  
- формирование коммуникативных умений  в процессе реализации проектной 
деятельности (выслушивать и  принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со 
своей; распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения 
(договариваться), аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности 
выбранного способа и т.д.);  
- формирование потребности в общении и осмысление его значимости для достижения 
положительного конечного результата; 
- формирование потребности  в сотрудничестве, осмысление и соблюдение правил 
взаимодействия при групповой и парной работе, при общении с разными возрастными 
группами. 
Специфика курса: 
Особенность программы заключается в том, что она обеспечивает изучение начального 
курса технологии через осмысление младшим школьником деятельности человека на 
земле, на воде, в воздухе и в информационном пространстве. Человек при этом 
рассматривается как создатель духовной культуры и творец рукотворного мира. Усвоение 
содержания предмета осуществляется на основе продуктивной проектной деятельности. 
Формирование конструкторско-технологических знаний и умений происходит в процессе 
работы с технологической картой. 
Все эти особенности программы отражены в основных разделов учебника –«Человек и 
земля», «Человек и вода», «Человек и воздух», «Человек и информация». В программе как 
основной элемент обучения предмету «Технология» представлены проектная 
деятельность и средство для ее организации – технологическая карта. Технологическая 
карта помогает учащимся выстраивать технологический процесс, осваивать способы и 
приемы работы с материалами и инструментами. На уроках реализуется принцип: от 
деятельности под контролем учителя к самостоятельному выполнению проекта. 
Особое внимание в программе отводится практическим работам, при выполнении 
которых учащиеся: 
· знакомятся с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения при 
изготовлении изделия, учатся подбирать необходимые материалы и инструменты; 
· овладевают отдельными технологическими операциями (способами работы) – разметкой, 
раскроем, сборкой, отделкой и др.; 
· знакомятся со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими 
человеку при обработке сырья и создании предметного мира; 
· знакомятся с законами природы, знание которых необходимо при выполнении работы; 
· учатся экономно расходовать материалы; 
· осваивать проектную деятельность (учатся определять цели и задачи, составлять план, 
выбирать средства и способы деятельности, распределять обязанности в паре и группе, 
оценивать результаты, корректировать деятельность); 
· учатся преимущественно конструкторской деятельности; 
· знакомятся с природой и использованием ее богатств человеком. 
В программе интегрируется и содержание курса «Изобразительное искусство»: в целях 
гармонизации форм и конструкций используются средства художественной 
выразительности, изделия изготавливаются на основе правил декоративно-прикладного 
искусства и законов дизайна, младшие школьники осваивают эстетику труда. 
Программа предусматривает использование математических знаний: это и работа с 
именованными числами, и выполнение вычислений, расчетов, построений при 
конструировании и моделировании, и работа с геометрическими фигурами и телами, и 
создание элементарных алгоритмов деятельности в проекте. Освоение правил работы и 
преобразования информации также тесно связано с образовательной областью 
«Математика и информатика». 



При изучении предмета «Технология» предусмотрена интеграция с образовательными 
областями «Филология» (русский язык и литературное чтение) и «Окружающий мир». 
Для понимания детьми реализуемых в изделии технических образов рассматривается 
культурно-исторический справочный материал, представленный в учебных текстах 
разного типа. Эти тексты анализируются, обсуждаются; дети строят собственные 
суждения, обосновывают их, формируют выводы. 
Программа «Технология», интегрируя знания о человеке, природе и обществе, 
способствует целостному восприятию ребенком мира во всем его многообразии и 
единстве. Практико-ориентированная направленность содержания позволяет реализовать 
эти знания в интеллектуально-практической деятельности младших школьников и создает 
условия для развития их инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 
Проектная деятельность и работа с технологическими картами формируют у учащихся 
умения ставить и принимать задачу, планировать последовательность действуй и 
выбирать необходимые средства и способы их выполнения. Самостоятельное 
осуществление продуктивной проектной деятельности совершенствует умения находить 
решения в ситуации затруднения, работать в коллективе, нести ответственность за 
результат и т.д. Все это воспитывает трудолюбие и закладывает прочные основы 
способности к самовыражению, формирует социально ценные практические умения, опыт 
преобразовательной деятельности и творчества. 
Продуктивная проектная деятельность создает основу для развития личности младшего 
школьника, представляет уникальные возможности для их духовно-нравственного 
развития. В программе «Технология» предусмотрены материалы о гармоничной среде 
обитания человека, что позволяет сформировать у детей устойчивые представления о 
жизни в гармонии с окружающим миром. Знакомство с народными ремеслами и 
народными культурными традициями, активное изучение образов и конструкций 
природных объектов, которое является неисчерпаемым источником идей для мастера, 
способствуют воспитанию духовности. 

2. Общая характеристика предмета 
 

Теоретической основой данной программы являются: 
     -  системно-деятельностный подход: обучение  на основе реализации в 
образовательном процессе теории деятельности, которое  обеспечивает переход внешних 
действий во внутренние умственные процессы и   формирование психических действий 
субъекта из внешних, материальных (материализованных) действий с последующей их 
интериоризацией (П.Я.Гальперин, Н.Ф.Талызина и др.). 
- Теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных способов 
деятельности: понимание процесса учения не только как усвоение системы знаний, 
умений, и навыков, составляющих инструментальную основу компетенций учащегося, но 
и как процесс развития личности, обретения духовно-нравственного и социального опыта. 
Особенностью программы является то, что она обеспечивает изучение начального курса  
технологии   через осмысление младшим школьником  деятельности человека,   
осваивающего природу на Земле, в Воде, в Воздухе и в информационном пространстве. 
Человек при этом рассматривается как создатель духовной культуры и  творец 
рукотворного мира.  Освоение содержания предмета осуществляется на основе   
продуктивной проектной деятельности.   Формирование конструкторско-технологических 
знаний и умений происходит в процессе работы  с технологической картой. 
 Названные особенности  программы отражены в ее структуре. Содержание  основных 
разделов -  «Человек и земля», «Человек и вода», «Человек и воздух», «Человек и 
информация» -  позволяет  рассматривать деятельность человека с разных сторон.  В 
программе как особые элементы содержания обучения технологии представлены  
технологическая карта и проектная деятельность. На основе технологической карты 
ученики знакомятся со свойствами материалов, осваивают способы и приемы работы с 
инструментами и знакомятся с технологическим процессом.  В    каждой теме реализован  
принцип: от деятельности под контролем учителя к самостоятельному изготовлению 
определенной «продукции», реализации конкретного проекта. 



Особое внимание в программе отводится содержанию практических  работ, которое 
предусматривает:  
• знакомство детей с рабочими технологическими операциями, порядком их 
выполнения при изготовлении изделия, подбором необходимых материалов и 
инструментов;  
• овладение инвариантными составляющими технологических операций (способами 
работы)  разметки, раскроя, сборки, отделки; 
•  первичное ознакомление с законами природы, на которые опирается человек при 
работе;   
• знакомство со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими 
человеку в обработке сырья и создании предметного мира; 
• изготовление  преимущественно объемных изделий (в целях развития 
пространственного  восприятия); 
• осуществление выбора - в каждой теме предлагаются либо  два-три изделия на 
основе общей конструкции, либо разные варианты творческих заданий на одну тему; 
• проектная деятельность (определение цели и задач, распределение участников для 
решения поставленных задач, составление плана, выбор средств и способов деятельности, 
оценка результатов, коррекция деятельности); 
• использование в работе  преимущественно конструкторской, а не  изобразительной 
деятельности;  
• знакомство с природой и использованием ее богатств человеком; 
• изготовление преимущественно изделий, которые являются объектами 
предметного мира (то, что создано человеком), а не природы. 
Проектная деятельность и работа с технологическими картами  формирует у учащихся 
умения ставить и принимать задачу, планировать последовательность действий и 
выбирать необходимые средства и способы их выполнения. Самостоятельное 
осуществление продуктивной проектной деятельности  совершенствует умение  находить 
решения в ситуации затруднения, работать в коллективе, брать ответственность за 
результат деятельности на себя и т.д. В результате закладываются прочные основы 
трудолюбия и способности к самовыражению, формируются социально ценные 
практические умения, приобретается опыт преобразовательной деятельности и 
творчества. 
Продуктивная  проектная деятельность создает основу для  развития личности младшего 
школьника, предоставляет уникальные возможности для духовно-нравственного развития 
детей. Рассмотрение в рамках программы «Технология» проблемы гармоничной среды 
обитания человека позволяет детям получить устойчивые  представления о достойном 
образе жизни в гармонии с окружающим миром. Активное изучение образов и 
конструкций природных объектов, которые являются неисчерпаемым источником идей 
для мастера, способствует воспитанию духовности. Ознакомление с народными 
ремеслами, изучение народных культурных традиций также имеет огромный 
нравственный смысл.  
 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 
 

Рабочая программа рассчитана на  34 часа в год. Количество часов в неделю 1 ч.  
 

4. Ценностные ориентиры  содержания предмета 
 

     Программа   ориентирована на широкое использование  знаний и умений, усвоенных 
детьми в процессе изучения других   учебных предметов: окружающего мира, 
изобразительного искусства, математики, русского языка и литературного чтения.  
     При освоении содержания курса «Технология» актуализируются знания, полученные 
при изучении окружающего мира. Это касается  не только работы с природными 
материалами. Природные  формы  лежат в основе  идей   изготовления многих 
конструкций и воплощаются  в готовых изделиях.  Изучение технологии предусматривает 
знакомство  с производствами, ни одно из которых не обходится без природных ресурсов. 



Деятельность человека-созидателя материальных ценностей  и творца среды обитания в 
программе рассматривается в связи с проблемами охраны природы - это способствует  
формированию экологической культуры детей.    Изучение этнокультурных традиций в 
деятельности человека также связано с содержанием предмета «Окружающий мир». 
     В программе  интегрируется и содержание курса «Изобразительное искусство»: в целях 
гармонизации форм и конструкций используются средства художественной 
выразительности,  изделия изготавливаются на основе правил декоративно-прикладного 
искусства и  законов дизайна,  младшие школьники осваивают  эстетику труда.  
     Программа предусматривает использование математических знаний: это и  работа с 
именованными числами, и выполнение вычислений, расчетов, построений при 
конструировании и моделировании, и работа с геометрическими фигурами и  телами,  и 
создание элементарных алгоритмов деятельности в проекте. Освоение правил работы и 
преобразования информации    также тесно связано с  образовательной областью 
«Математика и информатика». 
      В «Технологии»  естественным путем интегрируется содержание образовательной 
области «Филология» (русский язык и литературное чтение). Для понимания детьми  
реализуемых в изделии технических образов   рассматривается культурно-исторический 
справочный материал, представленный в  учебных текстах разного типа. Эти тексты 
анализируются,  обсуждаются; дети строят собственные суждения, обосновывают  их, 
формулируют выводы. 
      Программа  «Технология», интегрируя знания о человеке, природе и  обществе, 
способствует целостному восприятию ребенком мира во всем его многообразии и 
единстве.  Практико-ориентированная направленность содержания   позволяет 
реализовать эти знания в интеллектуально-практической деятельности младших 
школьников и создаёт условия для развития их инициативности, изобретательности, 
гибкости мышления.  
     Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный процесс 
различных структурных компонентов личности (интеллектуального, эмоционально-
эстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, что создаёт условия 
для гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и физического 
здоровья учащихся. 
 
 

5. Результаты освоения предмета 
Освоение данной программы обеспечивает достижение  следующих  результатов: 
Личностные результаты: 
- Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 
России. 
- Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  
-  Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов. 
- Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения. 
- Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе. 
-  Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
-  Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 
- Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 
Метапредметные результаты: 
- Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств ее осуществления. 
- Освоение  способов  решения  проблем  творческого  и  поискового  характера. 



- Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата. 
- Использование знаково-символических средств представления информации для создания 
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач. 
-  Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 
том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 
цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 
свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 
- Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 
формах. 
       - Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям 
- Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 
мнение и  аргументировать  свою  точку  зрения и оценку событий. 
- Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами. 
 
Предметные результаты:  
- Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 
труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора 
профессии.  
- Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 
предметно-преобразующей деятельности человека. 
- Приобретение  навыков  самообслуживания;  овладение технологическими приемами 
ручной  обработки  материалов;  усвоение правил техники безопасности; 
-  Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 
конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 
организационных задач. 
- Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 
информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 
проектных художественно-конструкторских задач. 
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 
самообслуживание: 
Выпускник научится: 
• иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных 
народныхпромыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих 
родителей)и описывать их особенности; 
• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 
изделияобстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую 
выразительность – ируководствоваться ими в практической деятельности; 
• планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опоройна 
инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые 
действия; 
• выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 
труда. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• уважительно относиться к труду людей; 



• понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном 
мире,в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и 
уважать их; 
• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 
учителяэлементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, 
искать путиего реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт 
(изделия,комплексные работы, социальные услуги). 
В результате изучения блока «Технология ручной обработки материалов. Элементы 
графической грамоты» выпускник научится: 
      - на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 
свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать 
доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и 
конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 
      - отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные 
и доступные технологические приемы их ручной обработки (при разметке деталей, их 
выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 
      - применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 
чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная 
игла); 
      - выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 
работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и 
эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и 
объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 
Выпускник получит возможность научиться: 
      - отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 
реализации собственного или предложенного учителем замысла; 
      - прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 
художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-
художественной задачей. 
      В результате изучения блока «Конструирование и моделирование» выпускник 
научится: 
      - анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 
расположение, виды соединения деталей; 
      - решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 
соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также 
другие доступные и сходные по сложности задачи; 
      - изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу 
или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 
Выпускник получит возможность научиться: 
      - соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических 
формах, с изображениями их разверток; 
      - создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 
конструкторской задачи или передачи определенной художественно-эстетической 
информации, воплощать этот образ в материале. 
В результате изучения блока «Практика работы на компьютере» выпускник научится: 
      - соблюдать безопасные приемы труда, пользоваться персональным компьютером для 
воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения 
доступных конструкторско-технологических задач; 
      - использовать простейшие приемы работы с готовыми электронными ресурсами: 
активировать, читать информацию, выполнять задания; 
      - создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы 
текстов и презентаций. 
Выпускник получит возможность научиться: 
      - пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, визуальной, 
звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами 
ее получения, хранения, переработки. 



 
6. Содержание учебного предмета «Технология» 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности). 
Основы культуры труда, самообслуживания. 
Трудовая деятельность и её значение в жизни человека.  
Рукотворный мир как результаттруда человека; разнообразие предметов рукотворного мира 
(архитектура, техника,предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных 
народов России). 
Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусстваразных 
народов, отражающие природные, географические и социальные условияконкретного народа. 
Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство,эстетическая 
выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 
Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов.  
Мастера и ихпрофессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды 
(общеепредставление). Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида 
работы,планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем 
местематериалов и инструментов, распределение рабочего времени.  
Отбор и анализинформации (из учебника и других дидактических материалов), её 
использование ворганизации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых 
группах,осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель 
иподчинённый).  
Элементарная творческая и проектная деятельность(создание замысла, егодетализация и 
воплощение). Культура проектной деятельности и оформление 
документации (целеполагание, планирование, выполнение, рефлексия, презентация,оценка).  
Система коллективных, групповых и индивидуальных проектов. Культурамежличностных 
отношений в совместной деятельности.  
Результат проектнойдеятельности — изделия, которые могут быть использованы для оказания 
услуг, дляорганизации праздников, для самообслуживания, для использования в 
учебнойдеятельности и т. п.  
Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию,домашнему труду, оказание 
доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам.Выполнение элементарных 
расчетов стоимости изготавливаемого изделия. 
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарныхфизических, 
механических и технологических свойств доступных материалов.Многообразие материалов и 
их практическое применение в жизни. Подготовка материалов к работе. Экономное 
расходование материалов. Выбор изамена материалов по их декоративно-художественным и 
конструктивным свойствам,использование соответствующих способов обработки материалов 
в зависимости отназначения изделия.  
Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названийиспользуемых 
инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасногоиспользования.  
Общее представление о технологическом процессе, технологической 
документации(технологическая карта, чертеж и др.) анализ устройства и назначения 
изделия;выстраивание последовательности практических действий и технологических 
операций;подбор и замена материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с 
цельюполучения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, 
внесениенеобходимых дополнений и изменений. Называние, и выполнение 
основныхтехнологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, 
пошаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, 
циркуля),выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским 
ножом),формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия 
(клеевое,ниточное, проволочное, винтовое и др.), отделка изделия или его деталей 
(окрашивание, 
вышивка, аппликация и др.). Грамотное заполнение технологической карты. 
Выполнениеотделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных 
народовРоссии (растительный, геометрический и другой орнамент).  



Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды 
условныхграфических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема 
(ихузнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, 
осевая,центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей 
сопорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, 
простейшемучертежу или эскизу, схеме.  
3. Конструирование и моделирование  
Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либоизделий 
(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общеепредставление). 
Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способыих сборки. Виды и 
способы соединения деталей. Основные требования к изделию(соответствие материала, 
конструкции и внешнего оформления назначению изделия).  
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу,рисунку, 
простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, 
функциональным, декоративно-художественным и пр.). 
Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе.  
4. Практика работы на компьютере  
Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения,переработки 
информации. Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода,обработки 
информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к немуустройств. 
Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма,пользование мышью, 
использование простейших средств текстового редактора. 
Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. 
Соблюдениебезопасных приёмов труда при работе на компьютере; бережное отношение к 
техническимустройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), 
готовымиматериалами на электронных носителях (СО).  
Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, 
рисунок):преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста 
поинтересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из 
ресурсакомпьютера, программ Word. 

 
7. Тематическое планированиеучебного материала по курсу «Технология», 4 класс 

 
№ п/п Тема Кол-во часов 

1. Знакомство с учебником 1 
2. Человек и земля 21 
3. Человек и вода 3 

4. Человек и воздух 3 
5 Человек и информация 6 

всего  34 
 

Учебно-методическое обеспечение реализации учебной программы  
 

Учебник и тетрадь на печатной основе: Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Анащенкова С.В. 
Технология: Учебник 4 кл, Просвещение 2014г. 
Технические средства обучения 

Оборудование рабочего места учителя: 
– классная доска с креплениями для таблиц; 
– магнитная доска; 
– персональный компьютер  
– мультимедийный проектор;  



Экранно-звуковые пособия 
– видеофильмы, соответствующие содержанию программы  
– мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие 

содержанию программы  
Учебно-практическое оборудование 
       -набор инструментов для работы с различными материалами; 
       -наборы цветной бумаги, картона, калька 
        -заготовки природного материала  
 

6) Изобразительное искусство 
1 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 
рекомендациями Примерной программы начального общего образования, особенностями 
общеобразовательного учреждения и ориентирована на работу по учебно-методическому 
комплекту: 

1. Неменская, Л. А. Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и 
строишь. 1 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений / Л. А. Неменская ; под ред. Б. М. 
Неменского. – М. : Просвещение, 2011. 

2. Неменский, Б. М. Методическое пособие к учебникам по изобразительному 
искусству : 1–4 классы : пособие для учителя / Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, Е. И. 
Коротеева ; под ред. Б. М. Неменского. – М. : Просвещение, 2010. 

3. Неменский, Б. М. Изобразительное искусство : 1–4 классы : рабочие программы / Б. 
М. Неменский [и др.]. – М. : Просвещение, 2011. 

Общая характеристика учебного предмета 
Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. По 

сравнению с остальными учебными предметами, развивающими рационально-логический 
тип мышления, изобразительное искусство направлено в основном на формирование 
эмоционально-образного, художественного типа мышления, что является условием 
становления интеллектуальной и духовной деятельности растущей личности. 

Цели курса 
Воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству, обогащение 

нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств, 
уважение к культуре народов многонациональной России и других стран; готовность и 
способность выражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через 
искусство. 

Развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности 
творчески, способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыков 
сотрудничества в художественной деятельности. 

Освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 
декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне – их роли в жизни человека и общества. 

Овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного 
кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой 
деятельности, разными художественными материалами; совершенствование 
эстетического вкуса. 

Задачи курса 
Совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 

окружающего мира. 
Развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни 

(музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.). 
Формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

Структура курса 
Содержание начального общего образования  

по учебному предмету 



Учимся у природы 
Наблюдение природы и природных явлений; характеристика эмоциональных 

состояний, которые они вызывают у человека. Различия в изображении природы в разное 
время года, суток, в различную погоду. Пейзажи различных географических широт. 
Использование различных художественных материалов и средств для создания 
выразительных образов природы. 

Изображение птиц, деревьев, зверей: общие и характерные черты. Разнообразие в 
природе цвета, линий, форм, ставших основой декоративного творчества: цветы, 
раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д. 
Постройки в природе: птичьи гнезда, ульи, норы, панцирь черепахи, домик улитки и т. д. 

Ознакомление с шедеврами русского и зарубежного искусства, изображающими 
природу. 

Основы художественного языка. Особенности композиции при изображении 
природных объектов. Понятия: линия горизонта, ближе – больше, дальше – меньше, 
загораживание, ритм. 

Начальные представления о цветоведении: основные и составные, теплые и холодные 
цвета; смешение цветов с черными и белыми красками. 

Изучение разнообразия природных форм и их отражение в изобразительном искусстве. 
Связь формы и характера изображаемого объекта. 

Пропорции фигуры человека и животных. 
Фантастические образы в изобразительном искусстве 

Сказочные образы в искусстве. Художественное воображение и фантазия. Перенос 
художественных образов с одного вида искусств на другой. Получение фантастических 
образов путем трансформации природных форм в изобразительной деятельности.  

Основы художественного языка. 
Понятия: главное – второстепенное, большое – маленькое, плоскостная декоративная 

композиция. Начальные представления о цветоведении: гармония и контраст цветов; 
сближенная и контрастная цветовая гамма. 

Учимся на традициях своего народа 
Ознакомление с шедеврами русского искусства, затрагиваемые темы родной природы, 

русских сказок. 
Основы художественного языка 
Равновесие в композиции; роль ритма в эмоциональном звучании композиции. Ритм в 

орнаменте. Декоративно-символическая роль цвета в декоративно-прикладном искусстве. 
Использование пропорций и форм животного и растительного мира. 

Опыт художественно-творческой деятельности 
Изображение с натуры, по воображению и памяти. 
Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пятна, 

фактуры, материала. 
Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, бумажной 
пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, 
пластилина, подручных и природных материалов. 

Выражение своего отношения к произведению изобразительного искусства, участие в 
обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного 
искусства.  

Содержание учебного предмета 
Художественный подход к предмету позволит освоить его содержание не только 

технологически, но и художественно, переводя акцент с обычного умения на 
художественно-образное воплощение идеи. 

Учебный материал в примерной программе представлен тематическими блоками, 
отражающими деятельностный характер и субъективную сущность художественного 
образования: «Учимся у природы», «Учимся на традициях своего народа», «Приобщаемся 
к культуре народов мира». В каждый блок включены темы, направленные на решение 
задач начального художественного образования и воспитания, а также на получение 
опыта художественно-творческой деятельности, содержание которого в обобщенном виде 



вынесено в отдельный блок, но в практике общего художественного образования 
фактически входит в каждый блок. 

Содержание курса «Ты изображаешь, украшаешь и строишь» 
Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения. Изображения всюду 

вокруг нас. Мастер Изображения учит видеть. Изображать можно пятном. Изображать 
можно в объеме. Изображать можно линией. Разноцветные краски. Изображать можно и 
то, что невидимо. Художники и зрители (обобщение темы). 

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения. Мир полон украшений. 
Красоту надо уметь замечать. Узоры, которые создали люди. Как украшает себя человек. 
Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы). 

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки. Постройки в нашей жизни. 
Дома бывают разными. Домики, которые построила природа. Дом снаружи и внутри. 
Строим город. Все имеет свое строение. Строим вещи. Город, в котором мы живем 
(обобщение темы). 

Изображение, Украшение и Постройка всегда помогают друг другу. Три Брата-
Мастера всегда трудятся вместе. «Сказочная страна». Создание панно. «Праздник весны». 
Конструирование из бумаги. Урок любования. Умение видеть. Здравствуй, лето! 
(обобщение темы). 

Место учебного предмета в учебном плане 
Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ на 

изучение изобразительного искусства в 1 классе начальной школы выделяется 33 часа (1 
час в неделю, 33 учебные недели). 

Описание ценностных ориентиров в содержании  
учебного предмета*  

(см. Примечание) 
Уникальность и значимость курса определяются нацеленностью на духовно-

нравственное воспитание и развитие способностей, творческого потенциала ребенка, 
формирование ассоциативно-образного пространственного мышления, интуиции. У 
младших школьников развивается способность восприятия сложных объектов и явлений, 
их эмоционального оценивания. 

Доминирующее значение имеет направленность курса на развитие эмоционально-
ценностного отношения ребенка к миру, его духовно-нравственное воспитание. 

Овладение основами художественного языка, получение опыта эмоционально-
ценностного, эстетического восприятия мира и художественно-творческой деятельности 
помогут младшим школьникам при освоении смежных дисциплин, а в дальнейшем станут 
основой отношения растущего человека к себе, окружающим людям, природе, науке, 
искусству и культуре в целом. 

Направленность на деятельностный и проблемный подходы в обучении искусству 
диктует необходимость экспериментирования ребенка с разными художественными 
материалами, понимания их свойств и возможностей для создания выразительного образа. 
Разнообразие художественных материалов и техник, используемых на уроках, 
поддерживает интерес учащихся к художественному творчеству. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 
Личностные результаты: 
В ценностно-эстетической сфере – эмоционально-ценностное отношение (к семье, 

Родине, природе, людям); толерантное принятие разнообразия культурных явлений, 
национальных ценностей и духовных традиций; художественный вкус и способность к 
эстетической оценке произведений искусства, нравственной оценке своих и чужих 
поступков, явлений окружающей жизни. 

В познавательной (когнитивной) сфере – способность к художественному познанию 
мира; умение применять полученные знания в собственной художественно-творческой 
деятельности. 

В трудовой сфере – навыки использования различных художественных материалов 
для работы в разных техниках: живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное 
искусство, конструирование); стремление использовать художественные умения для 
создания красивых вещей или их украшения. 



Метапредметные результаты: 
– умение видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей 

жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 
– желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств произведений искусства; 
– активное использование языка изобразительного искусства и различных 

художественных материалов для освоения содержания разных учебных предметов (литература, 
окружающий мир и др.); 

– обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) 
художественно-эстетическим содержанием; 

– формирование мотивации и умения организовывать самостоятельную деятельность, 
выбирать средства для реализации художественного замысла; 

– формирование способности оценивать результаты художественно-творческой 
деятельности, собственной и одноклассников. 

Предметные результаты: 
В познавательной сфере – понимание значения искусства в жизни человека и 

общества; восприятие и характеристика художественных образов, представленных в 
произведениях искусства; умение различать основные виды и жанры пластических 
искусств, характеризовать их специфику; сформированность представлений о ведущих 
музеях России и художественных музеях своего региона.  

В ценностно-эстетической сфере – умение различать и передавать в художественно-
творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, 
человеку, обществу; осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в главных 
темах искусства, и отражение их в собственной деятельности; умение эмоционально 
оценивать шедевры русского и мирового искусства (в пределах изученного); проявление 
устойчивого интереса к художественным традициям своего народа и других народов. 

В коммуникативной сфере – способность высказывать суждения о художественных 
особенностях произведений, изображающих природу и человека в различных 
эмоциональных состояниях; умение обсуждать коллективные результаты. 

В трудовой сфере – умение использовать различные материалы и средства 
художественной выразительности для передачи замысла в собственной деятельности; 
моделирование новых образов путем трансформации известных (с использованием 
средств изобразительного искусства и компьютерной графики). 

В итоге освоения программы учащиеся должны: 
– усвоить основы трех видов художественной деятельности: изображение на 

плоскости и в объеме; постройка или художественное конструирование на плоскости, в 
объеме и пространстве; украшение или декоративная художественная деятельность с 
использованием различных художественных материалов; 

– приобрести первичные навыки художественной работы в следующих видах работы: 
живопись, графика, скульптура, дизайн, начало архитектуры, декоративно-прикладные и 
народные формы искусства; 

– развить по возможности свои наблюдательные и познавательные способности, 
эмоциональную отзывчивость на эстетические явления в природе и деятельности 
человека; 

– развить фантазию, воображение, проявляющиеся в конкретных формах творческой 
художественной деятельности; 

– освоить выразительные возможности художественных материалов (гуашь, акварель, 
пастель и мелки, уголь, карандаш, пластилин, бумага для конструирования);  

– овладеть опытом самостоятельной творческой деятельности, а также приобрести 
навыки коллективного творчества, умение взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности – приобрести первичные навыки изображения предметного мира 
(изображение растений и животных); 

– приобрести навыки общения через выражение художественного смысла, 
эмоционального состояния, своего отношения в творческой деятельности и при 
восприятии произведения искусства и творчества своих товарищей; 



– приобрести знания о роли художника в различных сферах жизнедеятельности 
человека, в организации форм общения людей, в создании среды жизни и предметного 
мира. 

 
Материально-техническое обеспечение учебного предмета 

1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция).  
1. Учебно-методические комплекты (программы, учебники, дидактические 

материалы). 
2. Методические пособия и книги для учителя. 
3. Методические журналы по искусству. 
4. Учебно-наглядные пособия. 
5. Справочные пособия, энциклопедии по искусству. 
6. Альбомы по искусству. 
7. Книги о художниках и художественных музеях, по стилям изобразительного 

искусства и архитектуры. 
8. Научно-популярная литература по искусству. 
2. Печатные пособия. 
1. Портреты русских и зарубежных художников. 
2. Таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента. 
3. Таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта. 
4. Схемы по правилам рисования  предметов, растений, деревьев, животных, птиц, 

человека. 
5. Таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно-прикладному 

искусству. 
6. Альбомы с демонстрационным материалом. 
7. Дидактический раздаточный материал. 
3. Компьютерные и информационно-коммуникативные средства. 
1. Мультимедийные (цифровые) инструменты и образовательные ресурсы, обучающие 

программы по предмету. 
2. Электронные библиотеки по искусству. 
4. Технические средства обучения. 
1. Аудиторская доска с набором приспособлений для крепления карт и таблиц. 
2. Экспозиционный экран. 
3. Персональный ноутбук. 
4. Образовательные ресурсы (диски). 
5. Учебно-практическое оборудование. 
1. Краски акварельные, гуашевые. 
2. Тушь. 
3. Бумага А4. 
4. Бумага цветная. 
5. Фломастеры. 
6. Восковые мелки. 
7. Кисти беличьи, кисти из щетины. 
8. Емкости для воды. 
9. Пластилин. 
10. Клей. 
11. Ножницы. 
6. Модели и натурный фонд. 
1. Муляжи фруктов и овощей. 
2. Гербарии. 
3. Изделия декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. 
4. Гипсовые геометрические тела. 
5. Керамические изделия. 
6. Предметы быта. 
7. Оборудование класса. 
1. Ученические столы двухместные с комплектом стульев. 



2. Стол учительский с тумбой. 
3. Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. 

 
2 класс Изобразительное искусство 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 2 класса разработана на основе 
авторской программы «Изобразительное искусство 1-4 классы», созданной под 
руководством народного художника России, академика РАО Б.М.Неменского, утверждённой 
МО РФ (Москва, 2007г.) в соответствии с требованиями Государственного 
образовательного стандарта по начальной школе. 

Программа предполагает целостный интегрированный курс, включающий в себя 
виды искусства: живопись, графику, скульптуру, народное и декоративно-прикладное 
искусство, - и строится на основе отечественных традиций гуманной педагогики. 

Содержание программы направлено на реализацию приоритетных направлений 
художественного образования: приобщение к искусству как духовному опыту поколений, 
овладение способами художественной деятельности, развитие индивидуальности, 
дарования и творческих способностей ребенка. Изучаются такие закономерности 
изобразительного искусства, без которых невозможна ориентация в потоке 
художественной информации. Учащиеся получают представление об изобразительном 
искусстве как целостном явлении. Темы программы формулируются так, чтобы избежать 
излишней детализации, расчлененности и препарирования явлений, фактов, событий. Это 
дает возможность сохранить ценностные аспекты искусства и не свести его изучение к 
узкотехнологической стороне. 

Учебная программа «Изобразительное искусство и художественный труд» опирается 
на приоритеты современного школьного образования. 

Школьное образование в современных условиях призвано обеспечить 
функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся на основе 
приобретения ими компетентностного опыта в сфере учения, познания, профессионально-
трудового выбора, личностного развития, ценностных ориентации и смыслотворчества. 
Это предопределяет направленность целей обучения на формирование компетентной 
личности, способной к жизнедеятельности и самоопределению в информационном 
обществе, ясно представляющей свои потенциальные возможности, ресурсы и способы 
реализации выбранного жизненного пути. 

Главной целью школьного образования является развитие ребенка как 
компетентной личности путем включения его в различные виды ценностной человеческой 
деятельности: учеба, познание, коммуникация, личностное саморазвитие, ценностные 
ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение 
рассматривается как процесс овладения не только определенной суммой знаний и 
системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения компетен-
циями: коммуникативной (К), личностного саморазвития (ЛС), ценностно-
ориентационной (ЦО), смыслопоисковой (СП), рефлексивной (Р). 

Это определило цели обучения изобразительному искусству на ступени начального 
общего образования: 

• развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию 
произведения изобразительного искусства, выражению в творческих работах 
своего отношения к окружающему миру; 

• освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном, 
декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне; о формах их бытования в 
повседневном окружении ребенка; 

• овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной 
деятельности; 

• воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия 
произведений профессионального и народного изобразительного искусства; 
нравственных и эстетических чувств: любви к родной природе, своему 
народу, Родине, уважения к ее традициям, героическому прошлому, много-



национальной культуре. 
В контексте компетентностного подхода к образованию планирование построено 

так, чтобы дать обучающимся ясные представления о системе взаимодействия искусства с 
жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, примеров из 
окружающей действительности. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном человеческом 
бытии, в жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка - главный 
смысловой стержень программы занятий по изобразительному искусству. 

Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образования на 
различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с 
возрастными особенностями развития учащихся. 

Для формирования представлений о пространственной композиции 
предусматривается организация разных форм деятельности учащихся: моделирование и 
конструирование (из бумаги, ткани, пластика и т. д.), лепка, графика и др. 

Данный тематический план призван соответствовать приоритетной цели 
художественного образования в школе: духовно-нравственному развитию ребенка, то есть 
формированию у него нравственных и коммуникативных компетентностей на основе 
качеств, отвечающих представлениям об истинной человечности, о доброте и культурной 
полноценности в восприятии мира. Предполагается интеграция художественного 
образования с воспитанием толерантности, гражданственности и патриотизма в тесной 
связи с мировыми процессами: в основу планирования положен принцип - «от родного 
порога в мир общечеловеческой культуры». Ребенок шаг за шагом открывает 
многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех людей 
планеты. Природа и жизнь являются базисом формируемого мироотношения школьника. 

В тематическом плане определены виды и приемы художественной деятельности 
школьников на уроках изобразительного искусства с использованием разнообразных 
форм выражения: 

- изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по представлению); 
- декоративная и конструктивная работа; 
- восприятие явлений действительности и произведений искусства; 
- обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества, в процессе 

которого формируются навыки учебного сотрудничества (умение договариваться, 
распределять работу, оценивать свой вклад в деятельность и ее общий результат) и 
индивидуальной работы на уроках; 

- изучение художественного наследия; 
- подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; 
- прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, 

классических, современных). 
Предусматривается освоение трех способов художественного выражения 

действительности: изобразительного, декоративного и конструктивного, которые в 
начальной школе выступают для детей в качестве хорошо им понятных, интересных и 
доступных видов художественной деятельности. Поэтому система уроков опирается на 
знакомство учащихся начальной школы с Мастерами Изображения, Украшения, 
Постройки. Постоянное практическое участие школьников в этих трех видах 
деятельности позволит систематически приобщать их к миру искусства. 

Программа занятий предусматривает последовательное изучение методически 
выстроенного материала. Предложенные в данном тематическом планировании 
педагогические технологии призваны обеспечить выполнение каждой из поставленных 
задач и способствуют успешному ее решению. 

Развернутое тематическое планирование составлено из расчета 1 учебных часов в 
неделю (всего 34 часов за учебный год). 

Темы и задания уроков предполагают создание игровых и сказочных ситуаций, 
умение организовывать уроки-диспуты, уроки-путешествия и уроки-праздники. От урока 
к уроку происходит постоянная смена художественных материалов, овладение их 
выразительными возможностями. 



Многообразие видов деятельности и форм работы с учениками стимулирует их 
интерес к предмету, изучению искусства и является необходимым условием 
формирования личности ребенка. 

При составлении тематического плана учитель сосредоточил внимание на 
актуализации следующих аспектов обучения младших школьников: 

■ развитие образного мышления и изучение национальных культур, 
использование традиций народного художественного творчества, обучение 
ребенка видеть мир во взаимосвязи искусства, исторического фона и 
мировоззрения народа, создавшего высокохудожественные предметы быта; 

■ воспитание системного видения сущности предметов, умение ощущать связь 
времен и поколений; 

■ создание среды, стимулирующей творческую активность учащегося, с опорой 
на эмоции, на способность к сопереживанию. 

Планирование занятий предполагает выполнение следующих этапов познания: 
восприятие учебного материала - осмысление - усвоение - применение усвоенного в 
практической деятельности. 

Планируется подача материала тематическими блоками, что усиливает его усвоение, 
поскольку информация, упражнения, закрепление знаний, умений и навыков проходят в 
единстве и взаимосвязи в короткий период времени. 

Тематическим планом предусматривается широкое использование наглядных 
пособий, материалов и инструментария информационно-технологической и методической 
поддержки как из учебника и коллекций классических произведений, так и из арсенала 
авторских разработок педагога. 

 
Учебно-тематический план 

 
 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 
1 Чем и как работают художники 8 
2 Реальность и фантазия 7 
3 О чём говорит искусство 10 
4 Как говорит искусство 8 
5 Резерв 1 
 Итого 34 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 Ученик научится: 
• различать основные жанры и виды произведений 
изобразительного искусства;  
• различать основные и составные, теплые и холодные цвета; 
• оценивать  произведения искусства (выражать  собственное мнение) при 
посещении выставок; 
• сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, 
декоративно- прикладного искусства, скульптуры и архитектуры); 
• узнавать отдельные произведения выдающихся художников, называть их авторов; 
• использовать  различные художественные материалы; 
• пользоваться простейшими приёмами лепки, 
• выполнять простейшие композиции из бумаги и бросового материала; 
• называть известные центры народных художественных ремёсел России. 
Ученик получит возможность научться: 
• узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных 

художников (В. Ван Гог, М. Врубель*, И. Айвазовский*, И. Билибин*); 
• использовать художественные материалы (мелки, фломастеры, пластилин); 
• решать творческие задачи на уровне импровизаций; 



• создавать творческие работы на основе собственного замысла; 
• выбрать и применить выразительные средства для реализации собственного 

замысла в художественном изделии; 
• моделировать предметы бытового окружения человека; 
• применить навыки несложных зарисовок с натуры; 
• создавать творческие работы на основе собственного замысла с использованием 

зарисовок, сделанных на природе; 
• сформулировать замысел; 
• построить несложную композицию; 
• воспринимать окружающий мир и произведения искусства; 
• использовать в индивидуальной и коллективной деятельности различные 

художественные техники: коллаж, аппликация, восковые мелки, фломастеры, пластилин, 
тушь , уголь , гелевая ручка; 

• передавать настроение в собственной творческой работе (живописи, графике, 
скульптуре, декоративно-прикладном искусстве) с помощью тона, штриха, материала, 
орнамента, конструирования  

• (на примерах работ русских и зарубежных художников, изделий народного 
искусства, дизайна). 
 
 
 

Литература 
1. Коротеева Е.И. Изобразительное искусство. 2 класс. Учебник/Под редакцией 

Б.Неменского. – М.: «Просвещение» 
2. Б.Неменский. Изобразительное искусство и художественный труд. Программа 

1-9 классы. – М.: «Просвещение» 
3. Дроздова С.Б. Изобразительное искусство. 2 класс. Поурочные планы. – 

Волгоград: «Учитель» 
 
4 класс, Изобразительное искусство 

Пояснительная записка. 
. Рабочая программа предмета «Изобразительное искусство»  составлена на основе  
Федерального государственного стандарта  начального общего  образования (2009 года), 
Примерной программы начального общего образования по изобразительному искусству 
для образовательных учреждений с русским языком обучения и программы 
общеобразовательных учреждений автора Б. М. Неменского «Изобразительное искусство 
1-4 классы» (учебно-методический комплект «Школа России» 
  
Цели курса: 
 формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части 

культуры духовной; 
 воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; 
 развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности 

творчески; 
 овладение элементарной художественной грамотой. 
Задачи: 
 совершенствование эмоционально – образного восприятия произведений искусства 

и окружающего мира; 
 развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной 

жизни; 
 формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

  
Общая характеристика учебного предмета. 
В рабочей программе  нашли отражение цели и задачи изучения 

изобразительного искусства на ступени начального образования, изложенные в 
пояснительной записке к Примерной программе по изобразительному искусству. В 



ней также заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у 
обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 
деятельности и ключевых компетенций.  

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с 
преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, 
логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития 
учащихся. 

В современных условиях развития системы народного образования с особой 
остротой встает проблема формирования духовного мира, эстетической культуры, 
мировоззренческих позиций и нравственных качеств, художественных потребностей 
подрастающего поколения. В этом деле важнейшее значение имеет искусство и 
прежде всего изобразительное искусство, охватывающее целый комплекс 
художественно - эстетических отношений личности к окружающей 
действительности. 
 Программа «Изобразительное искусство» в начальной школе соответствует 
образовательной области «Искусство» обязательного минимума содержания 
начального общего образования и отражает один из основных видов 
художественного творчества людей, эстетического осмысления ими 
действительности - изобразительное искусство. Посредством образного отражения 
предметов и явлений действительности рисунок, живопись, декоративно - 
прикладное искусство, скульптура помогают детям с первых шагов обучения в 
школе познавать окружающий мир, видеть в нем красоту, развивать свои 
художественные способности.   

 
В основу программы положены: 
-  тематический принцип планирования учебного материала, что отвечает задачам 

нравственного, трудового и эстетического воспитания школьников, учитывает 
интересы детей, их возрастные особенности; 

- единство воспитания и образования, обучения и творческой деятельности 
учащихся; сочетание практической работы с развитием способности воспринимать и 
понимать произведения искусства, прекрасное и безобразное в окружающей 
действительности и в искусстве; 

- яркая выраженность познавательно - эстетической сущности изобразительного 
искусства, что достигается прежде всего введением самостоятельного раздела 
«Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас» за счёт тщательного 
отбора и систематизации картин, отвечающих принципу доступности; 

- система учебно - творческих заданий по изобразительному искусству как 
важное средство нравственного, трудового и эстетического воспитания;  

- система межпредметных связей (чтение, русский язык, история, музыка, труд, 
природоведение), что позволяет почувствовать практическую направленность уроков 
изобразительного искусства, их связь с жизнью; 

- соблюдение преемственности в изобразительном творчестве младших 
школьников и дошкольников; 

- направленность содержания программы на активное развитие у детей 
эмоционально - эстетического и нравственно - оценочного отношения к 
действительности, эмоционального отклика на красоту окружающих предметов, 
природы и т. д. 

Для выполнения творческих заданий учащиеся могут выбирать разнообразные 
художественные материалы: карандаш, акварель, гуашь, сангину или уголь, тушь, 
фломастеры, цветные мелки, кисть, перо, палочку и др. Выразительные рисунки 
получаются на цветной и тонированной бумаге.   

 
Место учебного предмета  в учебном плане 

 Программа составлена  в соответствии с базисным учебным планом для 
образовательных учреждений РФ и приказом Министерства образования и науки РФ от 01 
февраля 2012 г. № 74 и рассчитана  на 34 часа  в год (1 час в неделю). 



 
                                                                     Ценностные ориентиры 
содержания учебного предмета 
Приоритетная цель художественного образования в школе — духовно-

нравственное развитие ребенка.  
Культуросозидающая роль программы состоит в воспитании гражданственности 

и патриотизма: ребенок постигает искусство своей Родины, а потом знакомиться с 
искусством других народов.  

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир 
общечеловеческой культуры». Природа и жизнь являются базисом формируемого 
мироотношения. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в 
жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой 
стержень курса. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе 
взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение 
жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе 
наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности является важным 
условием освоения детьми программного материала. Стремление к выражению своего 
отношения к действительности должно служить источником развития образного 
мышления. 

Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к внутреннему миру 
человека, способности углубления в себя, осознания своих внутренних переживаний. Это 
является залогом развития способности сопереживания. 

Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита в 
деятельностной форме, в форме личного творческого опыта. Для этого необходимо 
освоение художественно-образного языка, средств художественной выразительности. 
Развитая способность к эмоциональному уподоблению — основа эстетической 
отзывчивости. На этой основе происходит развитие чувств, освоение художественного 
опыта поколений и эмоционально-ценностных критериев жизни. 

 
 

Результаты освоения учебного предмета. 
 
В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе 
должны быть достигнуты определенные результаты.  

Личностные результаты. 
Обучающиеся научатся: 
· положительно относится к урокам изобразительного искусства. 
Учащиеся получат возможность для формирования: 
· познавательной мотивации к изобразительному искусству; 
· чувства уважения к народным художественным традициям России; 
· внимательного отношения к красоте окружающего мира, к произведениям искусства; 
· эмоционально-ценностного отношения к произведениям искусства и изображаемой 
действительности. 
Метапредметные результаты. 
Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются познавательными и 
коммуникативными учебными действиями, а также межпредметными связями с 
технологией, музыкой, литературой, историей и даже с математикой. 
Поскольку художественно-творческая изобразительная деятельность неразрывно связана с 
эстетическим видением действительности, на занятиях курса детьми изучается 
общеэстетический контекст. Это довольно широкий спектр понятий, усвоение которых 
поможет учащимся осознанно включиться в творческий процесс. 
Кроме этого, метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное 
искусство» является формирование перечисленных ниже универсальных учебных 
действий (УУД). 



Регулятивные УУД. 
Учащиеся научатся: 
· адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; 
· выполнять работу по заданной инструкции; 
· использовать изученные приёмы работы красками; 
· осуществлять пошаговый контроль своих действий, используя способ сличения своей 
работы с заданной в учебнике последовательностью; 
· вносить коррективы в свою работу; 
· понимать цель выполняемых действий, 
· адекватно оценивать правильность выполнения задания; 
· анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным критериям; 
· решать творческую задачу, используя известные средства; 
· включаться в самостоятельную творческую деятельность 
(изобразительную, декоративную и конструктивную). 
Познавательные УУД. 
Учащиеся научатся: 
· «читать» условные знаки, данные в учебнике; 
· находить нужную информацию в словарях учебника; 
· вести поиск при составлении коллекций картинок, открыток; 
· различать цвета и их оттенки, 
· соотносить объекты дизайна с определённой геометрической формой. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
· осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 
используя справочные материалы учебника; 
· различать формы в объектах дизайна и архитектуры; 
· сравнивать изображения персонажей в картинах разных художников; 
· характеризовать персонажей произведения искусства; 
· группировать произведения народных промыслов по их характерным особенностям; 
· конструировать объекты дизайна. 
Коммуникативные УУД. 
Учащиеся научатся: 
· отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного; 
· комментировать последовательность действий; 
· выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре; 
· участвовать в коллективном обсуждении; 
· выполнять совместные действия со сверстниками и взрослыми при реализации 
творческой работы. 
· выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому; 
· быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 
· договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 
· строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми 
для реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 
Предметные результаты 
Обучающиеся научатся: 
- получат знания узнают о композиции, цвете, приёмах декоративного изображения о 
рисунке, живописи, картине, иллюстрации, узоре, палитре; 
- получат знания о художественной росписи по дереву (Полхов – Майдан, Городец), по 
фафару (Гжель), о глиняной народной игрушке (Дымково), о декоративной росписи из 
Сергиева Посада, Семёнова; 
- об основных цветах солнечного спектра, о главных красках (красная, жёлтая, синяя); 
- научатся работать акварельными и гуашевыми красками; 
- научатся применять правила смешения цветов (красный и синий цвета дают в смеси 
фиолетовый, синий и жёлтый – зелёный, жёлтый и красный – оранжевый и. д.) 
Обучающиеся получат возможность научится: 
- выражать отношение к произведению; 
- чувствовать сочетание цветов в окраске предметов их форм; 



- сравнивать свой рисунок с изображаемым предметом; 
- изображать форму, строение, цвет предметов; 
- соблюдать последовательное выполнение рисунка; 
- определять холодные и тёплые цвета; 
- выполнять эскизы декоративных узоров; 
- использовать особенности силуэта, ритма элементов в полосе, прямоугольнике, круге; 
- применять приёмы народной росписи; 
- расписывать готовые изделия по эскизу; 
- применять навыки оформления в аппликации, плетении, вышивке, при изготовлении 
игрушек. 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 
 
 
 Виды художественной деятельности Восприятие произведений искусства. 
Особенности художественного творчества: художник и зритель. Образная сущность 
искусства: художественный образ, его условность, пере дача общего через единичное. 
Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о 
нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и 
произведение изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в 
реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и 
разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов России). 
Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России (по выбору). 
Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные 
музеи. Оценка шедевров национального, российского и мирового искусства. 
Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни 
человека, в организации его материального окружения. 
 Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. 
д. Приёмы работы с раз личными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: 
основная и вспомогательная. Красота и разнообразие 144природы, человека, зданий, 
предметов, выраженные средства ми рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: 
общие и характерные черты.  
Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 
предметов, выраженные средствами живописи. 
 Цвет — основа языка живописи. Вы бор средств художественной выразительности для 
создания живописного образа в соответствии с поставленными задача ми. Образы 
природы и человека в живописи. 
 Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 
Элементарные приёмы работы с плас тическими скульптурными материалами для 
создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, 
вытягивание формы). Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. 
Красота человека и живот ных, выраженная средствами скульптуры.  
Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 
художественного конструирования и мо делирования (пластилин, бумага, картон и др.). 
Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания вы 
разительного образа (пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; 
бумага и картон — сгибание, вы резание). Представление о возможностях 
использования навыков художественного конструирования и моделирования в жизни 
человека. 
Декоративноприкладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его 
роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение 
жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музы ка, песни, хороводы; былины, 
сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о 
мужской и женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. 
Сказочные образы в народной культуре и декоративноприкладном искусстве. 



Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в приклад ном искусстве 
(цветы, раскраска бабочек, переплетение вет вей деревьев, морозные узоры на стекле и 
т. д.). Ознакомле ние с произведениями народных художественных промыслов в России 
(с учётом местных условий). 

Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты).  
Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: 
горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. 
Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль 
контраста в композиции: 145146 низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и 
толстое, тёмное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр 
(зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и 
асимметрия.  
Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль 
белой и чёрной красок в эмо циональном звучании и выразительности образа. 
Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основа ми цветоведения. 
Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. Линия. 
Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 
закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 
художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 
человека, животного. Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на 
плоскости и в пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. 
Природные формы. Транс формация форм. Влияние формы предмета на представление 
о его характере. Силуэт.  
Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. 
Выразительность объёмных композиций.  

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм 
линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и 
рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль 

ритма в декоративноприкладном искусстве. 
 Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

 Земля — наш общий дом.  
Наблюдение природы и при родных явлений, различение их характера и эмоциональных 
состояний. Разница в изображении природы в разное время года, суток, в различную 
погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. Использование 
различных художественных материалов и средств для создания выразительных образов 
природы. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик 
улитки и т. д. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного 
искусства, изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, 
отношения к природе в произведениях авторов — представителей разных культур, 
народов, стран (например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. 
Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.). Знакомство с несколькими наиболее яркими 
культурами мира, представляющими разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, 
средневековая Европа, Япония или Индия). Роль природных условий в характере 
культурных традиций147 разных народов мира. Образ человека в искусстве разных на 
родов. Образы архитектуры и декоративноприкладного искус ства. 
 Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры 
народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении 
жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изоб разительного искусства с 
музыкой, песней, танцами, былина ми, сказаниями, сказками. Образ человека в 
традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), 
отражённые в искусстве. Образ защитника Отечества.  
Человек и человеческие взаимоотношения. Образ чело века в разных культурах мира. 
Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. 
Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих 
лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, 



героизм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, 
презрение. 
 Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 
различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, 
удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли 
изобразительных (пластических) искусств в по вседневной жизни человека, в 
организации его материального окружения. Отражение в пластических искусствах 
природных, географических условий, традиций, религиозных верований разных народов 
(на примере изобразительного и декоративноприкладного искусства народов России). 
Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и парков, 
транспорта и посуды, мебели и одеж ды, книг и игрушек.  
Опыт художественнотворческой деятельности Участие в различных видах 
изобразительной, декоративно прикладной и художественноконструкторской 
деятельности. Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, 
декоративноприкладного искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению 
(натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения). Овладение основами художественной 
грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, объёмом, фактурой. Создание 
моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными навыками 
лепки и бумагопластики. Выбор и применение выразительных средств для реализации 
собственного замысла в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном 
конструировании.148 Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, 
композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала. 
Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 
художественных техник и материалов: коллажа, аппликации, компьютерной анимации, 
натурной мультипликации, фотографии, видеосъёмки, бумажной пластики, гуаши, 
акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, 
подручных и природных материалов. Участие в обсуждении содержания и выразительных 
средств произведений изобразительного искусства. 
 

Тематическое планирование 
 

34 ч. (из расчета 1 ч. в неделю). 
№ Содержание программного материала Количество 

часов 
1 ИСТОКИ РОДНОГО ИСКУССТВА 8ч. 
2 ДРЕВНИЕ ГОРОДА НАШЕЙ ЗЕМЛИ 8ч. 
3 КАЖДЫЙ НАРОД – ХУДОЖНИК 10 ч. 
4  ИСКУССТВО ОБЪЕДИНЯЕТ НАРОДЫ 8 ч. 
   
 Всего 34ч. 

 
 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
Печатные пособия: 
– таблицы гигиенических требований к положению тетради, ручки, к правильной посадке; 
– демонстрационный материал  
Технические средства обучения 

Оборудование рабочего места учителя: 
– классная доска с креплениями для таблиц; 
– магнитная доска; 
– персональный компьютер  
– мультимедийный проектор;  
– экспозиционный экран размером 150х150 см 

Экранно-звуковые пособия 
– видеофильмы, соответствующие содержанию программы  



– мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие 
содержанию программы  
Учебно-практическое оборудование 
       -набор инструментов для работы с различными материалами; 
       -краски акварельные или гуашевые; 
      --беличьи кисти; 
       -стеки, пластилин, ножницы; 
      - бумага для работы с акварелью. 
 
Демонстрационные пособия 
 - гербарии, изделия декоративно-прикладного искусства, гипсовые фигуры 
 
Оборудование класса 

– ученические столы двухместные с комплектом стульев; 
– стол учительский с тумбой; 
– шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, учебного 

оборудования и пр.; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННТОЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММА 5-9 КЛАССЫ 
 

ИСТОРИЯ 
Аннотация к рабочей программе по истории 5 класс 

 
Историческое образование на ступени основного общего образования играет важнейшую роль с 
точки зрения личностного развития и социализации учащихся. Основной направленностью 
программы курса является воспитание уважения к истории и традициям, освоение исторического 
опыта, норм ценностей, которые необходимы для жизни в современном поликультурном, 
полиэтническом обществе.  
Рабочая программа составлена на основе цивилизационно-гуманитарного подхода. 

Наряду с обозначенными подходами, реализующими содержание примерной программы по 
всеобщей истории, наиболее актуальными и значимыми для выполнения задач ФГОС также 
являются: 

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

• компетентностный подход, рассматривающий приоритетными в процессе усвоения программы по 
всеобщей истории формирование комплекса общеучебных (универсальных, надпредметных) 
умений, развитие способностей, различных видов деятельности и личностных качеств и отношений 
у учащихся основной школы; 

• дифференцированный подход при отборе и конструировании учебного содержания, 
предусматривающий принципы учёта возрастных и индивидуальных возможностей учащихся, с 
выделением уклонов и т. д. Следует иметь в виду, что этот подход переходный: от фронтального к 
индивидуальному; 

• личностно ориентированный (гуманистический) подход, рассматривающий обучение как 
осмысленное, самостоятельно инициируемое, направленное на освоение смыслов как элементов 
личностного опыта. Задача учителя в контексте этого подхода – мотивация и стимулирование 
осмысленного учения; 

• проблемный подход, предполагающий усвоение программных знаний (по основным 
закономерностям) в процессе решения проблемных задач и исторических ситуаций, которые 
придают обучению поисковый и исследовательский характер. 

• Под проблемной ситуацией понимается интеллектуальное задание, в результате выполнения 
которого учащийся должен раскрыть некоторое искомое отношение, действие. Подход 
предусматривает мотивацию на высоком уровне активности и самостоятельности мышления 
учащихся. Проблемный подход рассматривается как ведущий принцип развивающего обучения. 
Логические связи предмета «История» с остальными предметами (разделами) учебного 
образовательного плана 

На ступени основного общего образования использование межпредметных связей основывается 
прежде всего на интегративном взаимодействии курсов истории и обществознания. Это 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. В рамках 
исторического образования учащиеся используют понятийный аппарат, усвоенный при изучении 
обществоведения. 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 образовательных предметов 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 обучения 
• Осветить взаимодействие человека с окружающей природной средой, экономическое развитие 

древних обществ, различные формы социального и политического строя; 
• показать наиболее яркие личности Древнего мира и их роль в истории и культуре; 
• охарактеризовать становление идей и институтов, понимание которых необходимо современному 

человеку и гражданину (деспотическая форма правления, законы, демократия, республика, 
моральные нормы, религиозные верования, в частности особенности мировых религий – буддизма и 
христианства); 



• раскрыть на конкретном материале положение о том, что каждый из народов древности оставил 
позитивный след в истории человечества. Подобный подход дает возможность формировать у 
учащихся терпимость, широту мировоззрения, гуманизм. 
Содержание программы ориентирует на реализацию в курсе всеобщей истории многофакторного 
подхода, позволяющего показать всю сложность и многомерность истории какой-либо страны, 
продемонстрировать одновременное действие различных факторов, приоритетное значение одного 
из них в тот или иной период, показать возможности альтернативного развития народа, страны в 
переломные моменты их истории. 

Задачи обучения 
• Формирование у пятиклассников ценностных ориентиров для этнонациональной, культурной 

самоидентификации в обществе на основе освоенных знаний о народах, персоналиях Античности; 
• овладение знаниями о своеобразии эпохи Древнего мира в социальной, экономической, 

политической, духовной и нравственной сферах и раскрытие особенностей с помощью ключевых 
понятий предмета «История Древнего мира»; 

• воспитание толерантности, уважения к культурному наследию, религии различных народов с 
использованием педагогического и культурного потенциала греко-римской мифологии, легенд и 
мифов других народов; 

• формирование способности к самовыражению, самореализации на примерах поступков и 
деятельности наиболее ярких личностей Древнего мира; 

• развитие у учащихся интеллектуальных способностей и умений самостоятельно овладевать 
историческими знаниями и применять их в разных ситуациях; 

• формирование у школьников способности применять знания о культуре, политическом устройстве 
обществ Древней Греции, Древнего Рима, других стран для понимания сути современных 
общественных явлений, в общении с другими людьми в условиях современного поликультурного 
общества; 

• развитие умения работать с книгой и с картографическим материалом; 
• формирование навыков пересказа материала учебника; 
• формирование умения пользоваться историческими терминами и понятиями; 
• развитие личностных качеств школьников на основе примеров из истории древнего мира: 

свободолюбия, патриотизма, мужества, благородства, мудрости. 
Эти знания, умения и ценности создают предпосылки для личностного развития учащихся, 
выражающегося в осознании ими культурного многообразия мира, в понимании и уважении других 
людей, народов и культур 

Содержание курса обучения 
Курс «История Древнего мира» для 5 класса основной школы является первым систематическим 

научным курсом истории. Этим обусловлены как цель и значение курса, так и трудности его 
изучения. Общая цель исторического образования состоит в приобщении учащихся к национальным 
и мировым культурным традициям, в воспитании патриотизма, формировании гражданского 
самосознания. Эта общая цель определяет и задачи курса истории Древнего мира. На материале 
древней истории начинается формирование основ системных исторических знаний, в более 
широком плане – основ гуманитарной и гуманистической культуры учащихся. Учащиеся впервые 
узнают о далеком прошлом человечества, получают представление об истории как научной 
дисциплине, знакомятся с большим объемом исторических понятий и терминов. Школьный курс по 
всеобщей истории предоставляет подростку возможность узнать и понять условия зарождения 
современной цивилизации, особенности её поступательного развития и ценности. 

Изучая сложные и трагические события, явления и процессы в разное историческое время и в 
разных странах, учащиеся смогут при соответствующей поддержке учителя понять роль социально 
активной личности в истории; познакомиться с примерами героизма и самоотверженности во имя 
общества и осмыслить их. В этом заключается воспитывающая функция прошлого, всеобщей 
истории. Школьники осваивают опыт социального взаимодействия людей в процессе изучения 
событий мировой истории, изучают и обсуждают исторические формы общественных отношений и 
сотрудничества – всё это ускоряет их социализацию. По мере освоения содержания у учащихся 
формируется социальная система ценностей на основе осмысления закономерности и 
прогрессивности общественного развития, осознания приоритета общественного интереса над 
личностным и уникальности каждой личности. В программе акцентируется внимание на том, что 
личность проявляется только в сотрудничестве, в согласии с обществом и благодаря ему. 

Содержание программы по всеобщей истории ориентировано на формирование у школьников 
современного понимания истории в контексте гуманитарного знания и общественной жизни. 
Понимание и осмысление учебной информации обеспечиваются логически выстроенной системой 
понятий, раскрывающих смысловую и ценностную характеристики этапов мировой истории 
человечества. Соотнесение фактов и явлений, установление причинно-следственных связей, 



выявление общего, выход на закономерности в процессе работы с текстами будут способствовать 
формированию и развитию исторического мышления у учащихся. 

Личностно-деятельностное усвоение учебного материала по всеобщей истории в соответствии с 
программой обеспечит сформированность таких нравственных свойств и качеств у школьников, как 
целеполагание, интерес к познанию, готовность к новому, дисциплинированность, ответственность, 
коммуникативность, социальная активность. 

Таким образом, данная программа имеет ценностно-ориентированное и общекультурное 
значение, играет существенную роль в процессе самоидентификации младших подростков основной 
школы. Социокультурная составляющая курса, включающая доступно изложенные сведения о 
взаимопроникновении религий, культур, об основах человеческого общества, обеспечит условия для 
идентификации учащихся с современным обществом. 

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

Курс знакомит учащихся с формированием человеческого общества, с важнейшими 
цивилизациями Древнего мира. При этом вводится только общее понятие цивилизация в значении 
«стадия общественного развития», противопоставленное первобытности. Более полное толкование 
термина цивилизация как совокупности хозяйственных, политических, идеологических 
особенностей определенного общества (или обществ) дается на примере античной (полисной) 
цивилизации. В учебнике и тематическом планировании представлено системное освещение 
истории древних цивилизаций в контексте единого мира, что призвано сформировать у учащихся 
понимание всеобщности человеческой истории с древнейших времен. Такая последовательность 
изучения материала позволяет сравнивать развитие древних обществ и цивилизаций, различные 
процессы, отдельные личности и культуры. Учащиеся получают возможность проводить 
исторические параллели, анализировать и делать выводы. Большое внимание уделяется тому, чтобы 
учащиеся находились в мире синхронизированной, сравнительной истории, что является 
непременным условием прогрессивного исторического мышления. Данный курс играет важную 
роль в осознании школьниками исторической обусловленности многообразия окружающего их 
мира, создает предпосылки для понимания и уважения ими других людей. Содержание курса 
соответствует требованиям государственного образовательного стандарта по истории. 

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

Основу курса по истории Древнего мира для 5 класса составляют следующие содержательные 
линии: 

1. Историческое время – хронология и периодизация событий и процессов. 
2. Историческое пространство – историческая карта Древнего мира. 
3. Историческое движение: 

• эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей; 
• формирование и развитие человеческих общностей – социальных, этнонациональных, религиозных 

и др.; 
• образование и развитие государств, их исторические формы и типы; эволюция и механизмы смены 

власти; взаимоотношения власти и общества;  
• история познания человеком окружающего мира и себя в мире; становление религиозных и светских 

учений и мировоззренческих систем; развитие научного знания и образования; развитие духовной и 
художественной культуры; многообразие и динамика этических и эстетических систем и ценностей; 
вклад народов и цивилизаций в мировую культуру; 

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

Сквозная линия, пронизывающая и связующая все названное выше, – человек в истории. Она 
предполагает характеристику:  

• условий жизни и быта людей в древности; 
• их потребностей, интересов, мотивов действий;  
• восприятия мира, ценностей;  
• жизни и деятельности отдельно взятого человека в контексте времени. 

В соответствии с содержательной линией «человек в истории» ход и следствия событий 
прошлого раскрываются в учебниках и на уроках через деяния и судьбы людей. С учётом 
возрастных возможностей пятиклассников значительное место отводится материалу, служащему 



выработке у подростков младшего возраста эмоционально-ценностного отношения к событиям и 
людям, формированию гражданских позиций. 
 
К  концу  изучения  курса  Древнего  мира  в  5  классе ученики  должны овладеть  
следующими  умениями  и  навыками: 
1. Знание хронологии, работа с хронологией: 
• указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших 
событий всеобщей истории;  
• применять счет лет в истории, соотносить год с веком, век с тысячелетием, оперировать 
историческими датами, в том числе относящимися к периоду до Рождества Христова, определять 
последовательность и длительность важнейших исторических событий.  
2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 
• характеризовать место, обстоятельства участников, результаты важнейших исторических событий. 
3. Работа с историческими источниками:  
• читать историческую карту с опорой на легенду, определять и показывать местоположение 
историко-географических объектов;  
• проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, 
текстовых, изобразительных и др.);  
• сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различие. 
4. Описание (реконструкция): 
• рассказывать (в связной монологической форме) или письменно об исторических событиях, их 
участниках или исторических деятелях на основе 2-3 источников исторических знаний;  
• характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические эпохи;  
• на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы и т.д. составлять описание 
важнейших памятников культуры народов Древнего Востока, Греции, Рима, выражать свое 
отношение к ним; характеризовать вклад древних народов в мировую культуру.  
5. Анализ, объяснение: 
• различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт ис-торика);  
• называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений;  
• раскрывать смысл, значение исторических терминов, понятий, крылатых выражений;  
• сравнивать природные условия, факты, события, личности, а также исторические явления в 
странах Древнего Востока, Греции, Рима, выделяя сходство и различия;  
• излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 
6. Работа с версиями, оценками: 
• давать оценку историческим явлениям, событиям и личностям, высказывая при этом собственные 
суждения с использованием в своей речи основных исторических терминов и понятий;  
• оценивать исторический вклад народов древности в мировую историю. 
7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 
• использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с людьми. 
 

Рабочая программа предусматривает следующие формы промежуточной и итоговой 
аттестации: тестирование, обобщающие уроки. В конце каждой темы предусмотрены 
обобщающие уроки, нацеленные на конкретизацию полученных знаний, выполнение учащимися 
проверочных заданий в форме тестирования или проверочных работ, которые позволят убедиться в 
том, что основной материал ими усвоен. Все задания построены на изученном материале, а 
предлагаемый формат проверочных заданий и процедура их выполнения знакомы и понятны 
учащимся. В конце курса предполагается проведение итогового обобщения в форме тестирования. 

Используемые педагогические технологии: ИКТ, здоровьесберегающая,  проектная, игровая, 
исследовательская, проблемная, группового обучения, программированного обучения, музейная 
педагогика, тестового контроля 

 
Место предмета 

На изучение предмета отводится 2 часа в неделю, итого 68 ч за учебный год, включая часы на 
промежуточный и итоговый контроль. Программа содержит 61 тему, включая тему «Счет лет в 
истории», для изучения которой обязательно требуется отдельный урок. Кроме того, отдельный 
урок составляет Введение. Остающиеся 7 учебных часов отводятся на повторение пройденного и 
контроль знаний учащихся по следующей схеме: 1 час – на повторение части I,  2 часа – на 
повторение части II (в первой половине учебного года желательно более частое повторение и 
обсуждение изученного материала), по 1 часу – на повторение частей III и IV, 1 час- на итоговое 
повторение 
Данная программа составлена в соответствии с таким распределением учебного времени. 

 



Учебное и учебно-методическое обеспечение 
1. Вигасин А.А., Годер Г.И. Программа «История Древнего мира», М., «Просвещение», 2011.  

2. Вигасин А.А., Годер Г.И., Свинцицкая И.С. Всеобщая история. История Древнего мира. 5 класс: 
учебник для общеобразовательных учреждений / Под ред. А.А. Искендерова. М.: Просвещение, 
2015. 
3. История Древнего мира. Мультимедийное приложение к учебнику А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. 
Свинцицкая История Древнего мира. М, «Просвещение», 2013. – (ФГОС. Инновационная школа) 

 
Тематическое планирование учебного материала 

№ 
параграфа 
учебника 

Тема Количество 
часов 

 Вводный урок «Откуда мы знаем, как жили наши 
предки» "Проблема достоверности и фальсификации 
исторических знаний." 

1 

РАЗДЕЛ I. ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ (6 ч) 
Тема 1. Первобытные собиратели и охотники (3 ч) 

1 Древнейшие люди 1 
2 Родовые общины охотников и собирателей 1 
3 Возникновение искусства и религиозных верований 1 

Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы (2 ч) 
4 Возникновение земледелия и скотоводства 1 
5 Появление неравенства и знати 1 
 Обобщение и проверка знаний по теме 

«Первобытные собиратели и охотники» 
1 

Тема 3. Счет лет в истории (1 ч) 
 Счет лет в истории 1 

РАЗДЕЛ II. ДРЕВНИЙ ВОСТОК (20 ч)  
Тема 4. Древний Египет (8 ч) 

6 Государство на берегах Нила 1 
7 Как жили земледельцы и ремесленники в Египте 1 
8 Жизнь египетского вельможи 1 
9 Военные походы фараонов 1 

10 Религия древних египтян 1 
11 Искусство Древнего Египта 1 
12 Письменность и знания древних египтян 1 

 Обобщение знаний по теме «Древний Египет» 1 
Тема 5. Западная Азия в древности (7 ч) 

13 Древнее Двуречье 1 
14 Вавилонский царь Хаммурапи и его законы 1 
15 Финикийские мореплаватели 1 
16 Библейские сказания 1 
17 Древнееврейское царство 1 
18 Ассирийская держава 1 
19 Персидская держава «царя царей» 1 

Тема 6. Индия и Китай в древности (4 ч) 
20 Природа и люди Древней Индии 1 
21 Индийские касты 1 
22 Чему учил китайский мудрец Конфуций 1 
23 Первый властелин единого Китая 1 

 Обобщение знаний по теме «Древний Восток» 1 
РАЗДЕЛ III. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ (21 ч) 
Тема 7. Древнейшая Греция (5 часов) 

24 Греки и критяне 1 
25 Микены и Троя 1 

26, 27 Поэмы Гомера «Одиссея», «Илиада» 2 
28 Религия древних греков 1 

Тема 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием (7 ч) 
29 Земледельцы Аттики теряют свободу 1 
30 Зарождение демократии в Афинах 1 



31 Древняя Спарта 1 
32 Греческие колонии на берегах Средиземного и 

Черного морей 
1 

33 Олимпийские игры в древности 1 
34 Победа греков над персами в Марафонской битве 1 
35 Нашествие персидских войск 1 

Тема 9. Возвышение Афин в V веке до н. э. и расцвет демократии (5 ч) 
36 В гаванях афинского порта Пирей 1 
37 В городе богини Афины 1 
38 В афинских школах и гимнасиях 1 
39 В афинском театре 1 
40 Афинская демократия при Перикле 1 

Тема 10. Македонские завоевания в IV веке до н. э. (3 ч) 
41 Города Эллады подчиняются Македонии 1 
42 Поход Александра Македонского на Восток 1 
43 В Александрии Египетской 1 

 Повторительно-обобщающий урок по теме «Древняя 
Греция» 

1 

РАЗДЕЛ IV. ДРЕВНИЙ РИМ (18 ч) 
Глава 11. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией (3 ч) 

44 Древнейший Рим 1 
45 Завоевание Римом Италии 1 
46 Устройство Римской республики 1 

Тема 12. Рим – сильнейшая держава Средиземноморья (3 ч) 
47 Вторая война Рима с Карфагеном 1 
48 Установление господства Рима во всем 

Средиземноморье 
1 

49 Рабство в древнем Риме 1 
Тема 13. Гражданские войны в Риме (4 ч) 

50 Земельный закон братьев Гракхов 1 
51 Восстание Спартака 1 
52 Единовластие Цезаря 1 
53 Установление империи 1 

Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры (5 ч) 
54 Соседи Римской империи 1 
55 В Риме при императоре Нероне 1 
56 Первые христиане и их учение 1 
57 Расцвет империи во II веке н. э. 1 
58 Вечный город и его жители 1 

Тема 15. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи (2 ч) 
59 Римская империя при Константине 1 
60 Взятие Рима варварами 1 

 Обобщение знаний по теме «Историческое и 
культурное наследие Древнего мира» 

1 

 Итоговое повторение за курс истории Древнего мира 1 
 Всего 68 часов 

 
Аннотация к рабочей программе по истории 6 класс 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по истории России создана на основе Федерального компонента 
Государственного стандарта основного общего образования, который устанавливает обязательный 
минимум содержания курса истории в 6 классе. Программа рассчитана на 34 часа. 
Рабочая программа включает пояснительную записку и основное содержание с распределением 
учебных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов, требования к 
уровню подготовки выпускника, контроль над качеством знаний. 

Рабочая программа составлена на основании: 
1) Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273 ФЗ- «Об образовании в 

Российской Федерации »  



2) Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. №1089 (ред. от 23.06.2015) «Об 
утверждении Федерального компонента государственных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования».  

3) Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего образования, 
утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.03. 2004; 

4) Приказ департамента Кировской области №5-291 от 12.04.2006 (с изменениями в соответствии 
с приказом Департамента образования Кировской области  от 01.11.2010 № 5-801/1) «Об 
утверждении базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Кировской 
области. 

5) Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №4 города Кирова» на 2015-2016 учебный год. 

6) Годовой календарный график  Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №4 города Кирова» на 2015-2016 учебный 
год. 

7) Данилов А. А., Косулина Л. Г. История России: с древнейших времён до конца XVI века. 6 
класс: учеб. Для общеобразоват. Учреждений  А.А.Данилов, Л.Г.Косулина – М.: Просвещение, 
2010  

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: 
• 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 истории в их 
взаимосвязи и хронологической последовательности; 
• 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. В результате изучения истории России 
ученик должен  

знать/понимать  
• знать основные этапы и ключевые события истории России и выдающихся деятелей 
отечественной истории; 
• знать важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 
исторического развития; 
• знать изученные виды исторических источников; 

уметь 
• соотносить даты событий отечественной истории с веком; определять 
последовательность и длительность важнейших событий отечественной 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. 

 
Тематическое планирование 

(подчеркнуты темы, формулировка которых соответствует Государственному стандарту 
основного общего образования) 

Введение (1 ч.) 
Раздел 1. Восточные славяне (2 ч.) 
Раздел 2. Русь в IX – первой половине XII в. (6 ч.) 
Раздел 3. Русь во второй половине XII – XIII в. (10 ч.) 
Раздел 4. Образование единого Русского государства (8 ч.)  
Раздел 5. Московское государство в середине – конце XVI в. (5 ч.) 
Повторительно-обобщающий урок по курсу «История России с древнейших времен до конца 

XVI века» (2 ч) 
 
Ресурсное обеспечение: 

1. Данилов А. А., Косулина Л. Г. История России: с древнейших времён до конца XVI века. 6 
класс: учеб. Для общеобразоват. Учреждений  А.А.Данилов, Л.Г.Косулина – М.: 
Просвещение, 2010  

2. Атлас и контурные карты по истории России. 6 класс, М., Дрофа, ДИК, 2010 г. 
3. Мегаэнциклопедия портала «Кирилл и Мефодий»  http://www.megabook.ru 

 
Аннотация к рабочей программе по истории 7 класс 

 
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 последовательности; 
• овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической информации; 
• формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися 

культурными, религиозными, этнонациональными 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. 

Требования к уровню подготовки учеников 
В результате изучения курса учащиеся должны:  
объяснять значение понятий: смута, абсолютизм, дворцовые перевороты, просвещенный 

абсолютизм, крепостничество, мелкотоварное производство, всероссийский рынок, мануфактура, 
церковный рас кол; сравнивать социально-экономическое развитие, положение сословий, 
результаты войн I крестьянских выступлений; излагать суждения о причинах и последствиях; 
приводить оценки реформ, деятельности Петра, Никона, Екатерины Великой. 

называть даты важнейших событий социальных выступлений, военных походов и 
компаний; места и обстоятельства этих событий, выступлений походов, крупнейших 
государственных деятелей, военачальников, ученых, представителей культуры;  

показывать на исторической карте рост территории, крупнейшие центры торговли, 
промышленности; описывать положение и образ жизни основных сословий; составлять описание 
памятников, предметов труда, зданий, произведений искусства;  



соотносить общие факты и процессы становления абсолютизма, закрепощения крестьян, 
социальных движений; называть характерные и существенные черты экономического, 
социального, духовного и политического развития;  

 
Программа:  
Данилов А. А., Косулина Л. Г. «История России. 6-9 кл.». - М.: Просвещение, 2011. 
Учебник:  
Данилов А. А., Косулина Л. Г. История России XVII – XVIII в.в.: учебник для 7 класса 

общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2010; 
Данилов А. А., Косулина Л. Г. История России XVII – XVIII в.в.. - М.: Просвещение, 2010. 
 

2. Содержание изучаемого курса 
2.1 Учебно-тематический план 

Рабочая программа составлена с учетом изучения истории в объеме 2 часов в неделю 
(2часа ∙34 недели=68 часа).  

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

РАЗДЕЛ I. РОССИЯ В КОНЦЕ ХVI -ХVII вв. 
 
13ч 

Тема 1. Россия на рубеже ХVI -ХVII вв.  4 ч 
Тема 2. Россия в XVII в.  9 ч 
Тема 3. Родной край до конца XVII в.  1 ч 
ПОВТОРИТЕЛЬНО-ОБОБЩАЮЩИЙ УРОК 1 ч 

 
РАЗДЕЛ II. РОССИЯ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XVIII в. 

 
13 ч 

Тема 1. Преобразования Петра I. 9 ч 
Тема 2. Россия в 1725-1762 гг.  4 ч 

РАЗДЕЛ III. РОССИЯ В 1762-1800 гг.  
 

12 ч 

Тема 1. Внутренняя политика России второй половины XVIII в. 6 ч 
Тема 2. Россия в войнах второй половины XVIII в. 3 ч 

Тема 3. Культура и быт во второй половине XVIII в. 3 ч 
Тема 4. Наш край в XVIII в. 1 ч 
ПОВТОРИТЕЛЬНО-ОБОБЩАЮЩИЙ УРОК  1 ч 
итого 42 часа 
 

Изучение истории на ступени основного общего образования направлено  
на достижение следующих целей2: 

• 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 последовательности; 
• овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической информации; 
• формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися 

культурными, религиозными, этнонациональными 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. 

 
Требования к уровню подготовки учеников 

В результате изучения истории ученик должен знать/ понимать: 
Основные даты и ключевые события истории мира XVI по XIX в.в., политической и 

социальной истории; важнейших военных кампаний, революций  

                                                            
2 См. стандарт основного общего образования «История» 



Рассказывать о важнейших исторических событиях, их участниках, показывая знания необ-
ходимых 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. 

Показывать на исторической карте: территории государств,  центры промышленности и 
торговли; места военных действий и походов. 

Составлять описание памятников: зданий и технических сооружений; предметов быта; 
произведений художественной культуры. 

Соотносить и общие исторические процессы и отдельные факты и явления, 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. Сравнивать развитие России и стран мира XVI по XIX.. 

Называть характерные, существенные черты: социально-экономического развития и по-
литического строя стран мира XVI по XIX вв.; положения разных слоев населения; внутренней и 
внешней политики. 

Объяснять значение исторических понятий;  
Объяснять, в чем состояли цели и результаты деятельности государственных и 

общественных деятелей, представителей социальных и политических движений, науки и 
культуры. Приводить изложенные в учебной литературе оценки исторических деятелей, 
характера и значения реформ, внешнеполитических событий и войн, революций. Высказывать и 
аргументировать свою оценку событий и личностей. 

Программа:  
Новая история 7-8 кл. /под редакцией А. Я. Юдовской и Л. М. Ванюшкиной. - М.: 

Просвещение, 2008. 
Учебник:  
А. Я. Юдовская, П. А. Баранова, Л. М. Ванюшкина. Новая история. 1500—1800. –М: 

Просвещение, 2008. 
А. Я. Юдовская, Л. М. Ванюшкина. Рабочая тетрадь по новой истории (1500—1800). – М: 

Просвещение, 2008 
 

Название раздела, темы ( № п/п )    Всего часов 
РАЗДЕЛ I.  МИР  В  НАЧАЛЕ  НОВОГО  ВРЕМЕНИ. ВЕЛИКИЕ  
ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ  ОТКРЫТИЯ.  ВОЗРОЖДЕНИЕ.  РЕФОРМАЦИЯ  

14 часов 

Тема I. Великие географические открытия и их последствия (3 ч) 

Тема II. Европа в начале Нового времени  (3 ч) 

Тема III. Художественная культура и наука эпохи Возрождения  (2 ч) 

Тема IV. Реформация и контрреформация в Европе. Укрепление абсолютизма  (4 ч) 

Тема V. Нидерландская и английская буржуазные революции (2 ч) 

Раздел II. ЭПОХА  ПРОСВЕЩЕНИЯ. ВРЕМЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ  8 часа 

Тема I. Западноевропейская культура XVIII в.  
 

(2 ч) 

Тема II. Промышленный переворот в Англии   
 

(1 ч) 

Тема III. Образование США   
 

(2 ч) 

Тема IV Великая Французская революция  XVIII в.  
 

(3 ч) 

Раздел III. КОЛОНИАЛЬНЫЙ  ПЕРИОД  В  ЛАТИНСКОЙ  АМЕРИКЕ.  
ТРАДИЦИОННЫЕ  ОБЩЕСТВА  ВОСТОКА. НАЧАЛО  ЕВРОПЕЙСКОЙ  
КОЛОНИЗАЦИИ  

 

3 часа 

Тема I. Особенности Латиноамериканского общества   
 

(1 ч) 

Тема II. Традиционные общества Востока. Начало европейской (2 ч) 



колонизации  
 
МИР В  ЭПОХУ  РАННЕГО  НОВОГО  ВРЕМЕНИ (повторительно-
обобщ.) 

1 час 

итого 26 часов 

 
 

Аннотация к рабочей программе по Всеобщей истории. 
История Нового времени (8 класс) 

 
Рабочая программа по «Новой истории» составлена в соответствии с Федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта общего образования (2004 г.). на 
основе Примерной программы основного общего образования по истории МО РФ 2004 г. и 
авторской программы «Новая история 7-8 кл.» под редакцией А. Я. Юдовской и Л. М. 
Ванюшкиной. - М.: Просвещение, 2006. 

 
Изучение истории на ступени основного общего образования направлено  

на достижение следующих целей3: 
• 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 последовательности; 
• овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической информации; 
• формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися 

культурными, религиозными, этнонациональными 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. 

 
Требования к уровню подготовки учеников 

В результате изучения истории ученик должен знать/ понимать: 
Основные даты и ключевые события истории мира с начала XIX в. до 1913 г., 

политической и социальной истории; важнейших военных кампаний, революций  
Рассказывать о важнейших исторических событиях, их участниках, показывая знания необ-

ходимых 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, рефератов. 

Показывать на исторической карте: территории государств,  центры промышленности и 
торговли; места военных действий и походов. 

Составлять описание памятников: зданий и технических сооружений; машин; предметов 
быта; произведений художественной культуры. 

Соотносить и общие исторические процессы и отдельные факты и явления, 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. 

Называть характерные, существенные черты: социально-экономического развития и по-
литического строя стран мира XIX - начале XX вв.; положения разных слоев населения; внут-
ренней и внешней политики; идеологии и практики общественных движений (консервативных, 
либеральных, радикальных). 

Объяснять значение исторических понятий;  
Сравнивать развитие России и стран мира в XIX в ; Излагать суждения о причинах и 

последствиях возникновения общественных движений XIX - начала XX вв. 
Объяснять, в чем состояли цели и результаты деятельности государственных и 

общественных деятелей, представителей социальных и политических движений, науки и 
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культуры. Приводить изложенные в учебной литературе оценки исторических деятелей, 
характера и значения социальных реформ и контрреформ, внешнеполитических событий и войн, 
революций. Высказывать и аргументировать свою оценку событий и личностей. 

 
Программа:  

Новая история 7-8 кл. /под редакцией А. Я. Юдовской и Л. М. Ванюшкиной. - М.: 
Просвещение, 2011. 

Учебник:  
Юдовская А. Я., Ванюшкина Л. М. Новая история. 1800-1913:  учебник для 8 класса 

общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2010. 
 

2. Содержание изучаемого курса 
2.1 Учебно-тематический план 

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

 
РАЗДЕЛ  1 СТАНОВЛЕНИЕ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА  
 

 
11 часов 

Тема 1. Становление индустриального общества. Человек в новую эпоху 6 часов 
Тема 2. Строительство Новой Европы  5 часов 
 
РАЗДЕЛ II. МИР ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в.  
 

12 часов 

Тема 1. Страны Западной Европы на рубеже XIX—XX вв. Пути модернизации 
и социальных реформ   

4 часа 

Тема 2. Две Америки  3 часа 
Тема 3. Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма  2 часа 
Тема 4. Международные отношения в Новое время  2 часа 
Тема 5. Культурное наследие Нового времени. 1 час 
ПОВТОРИТЕЛЬНО-ОБОБЩАЮЩИЙ УРОК 1 час 
 
итого 

 
24 часа 

 
 

Аннотация к рабочей программе 
по Истории России. 1800-1900гг. (8 класс) 

 
Пояснительная записка 

Рабочая программа по «Истории России» составлена в соответствии с Федеральным 
компонентом государственного образовательного стандарта общего образования (2004 г.). 
Программа составлена на основе Примерной программы основного общего образования по 
истории МО РФ 2004 г. и авторской программы Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России.6-9 
класс. –М: Просвещение, 2009 

Нормативно-правовая основа рабочей программы по истории 
8) Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273 ФЗ- «Об образовании в 

Российской Федерации »  
9) Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. №1089 (ред. от 23.06.2015) «Об 

утверждении Федерального компонента государственных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования».  

10) Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего образования, 
утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.03. 2004; 

11) Приказ департамента Кировской области №5-291 от 12.04.2006 (с изменениями в соответствии 
с приказом Департамента образования Кировской области  от 01.11.2010 № 5-801/1) «Об 
утверждении базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Кировской 
области. 

 
 

5)Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №4 города Кирова» на 2015-2016 учебный год. 



6)Годовой календарный график  Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №4 города Кирова» на 2015-2016 учебный 
год. 
 

Изучение истории на ступени основного общего образования направлено  
на достижение следующих целей4: 

• 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 последовательности; 
• овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической информации; 
• формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися 

культурными, религиозными, этнонациональными 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. 

 
Требования к уровню подготовки учеников 

В результате изучения истории ученик должен знать/ понимать: 
Основные даты и ключевые события истории России и мира с начала XIX в. до 1913 г. 

годы царствований; «великих реформ»; политической и социальной истории; важнейших 
военных кампаний, революций  

Рассказывать о важнейших исторических событиях, их участниках, показывая знания необ-
ходимых 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, рефератов. 

Показывать на исторической карте: территории, присоединенные к империи в XIX в.; 
центры промышленности и торговли; места военных действий и походов. 

Составлять описание памятников: зданий и технических сооружений; машин; предметов 
быта; произведений художественной культуры. 

Соотносить и общие исторические процессы и отдельные факты и явления, 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. 

Называть характерные, существенные черты: социально-экономического развития и по-
литического строя России в XIX - начале XX вв.; положения разных слоев населения; внутренней 
и внешней политики самодержавия; идеологии и практики общественных движений 
(консервативных, либеральных, радикальных). 

Объяснять значение понятий: Российская империя, самодержавие, крепостное право, фео-
дальные пережитки, модернизация, индустриализация, капиталистические отношения, реформа, 
контрреформа, декабристы, славянофилы, западники, утопический социализм, народничество, 
социал-демократия, православие, национализм, революция. 

Сравнивать: развитие России до и после реформ 60-х гг.; развитие капитализма в России 
и других странах; позиции, программные положения общественных движений, групп, партий. 

Излагать суждения о причинах и последствиях: возникновения общественных движений 
XIX - начала XX вв.; отмены крепостного права; войн 1812 г., 1853-1856 гг., 1877-1878 гг.; 
присоединения к империи в XIX в. новых территорий и народов. 

Объяснять, в чем состояли цели и результаты деятельности государственных и 
общественных деятелей, представителей социальных и политических движений, науки и 
культуры. Приводить изложенные в учебной литературе оценки исторических деятелей, 
характера и значения социальных реформ и контрреформ, внешнеполитических событий и войн, 
революций. Высказывать и аргументировать свою оценку событий и личностей. 

 
Программа:  
Данилов А. А., Косулина Л. Г. «История России. 6-9 кл.». - М.: Просвещение, 20011. 
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Учебник:  
Данилов А. А., Косулина Л. Г. История России. XIX век: учебник для 8 класса 

общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2011; 
Данилов А. А., Косулина Л. Г. История России. XX век. - М.: Просвещение, 2011. 
 

2. Содержание изучаемого курса 
2.1 Учебно-тематический план 

Рабочая программа составлена с учетом изучения истории в объеме 2 часов в неделю 
(2часа ∙34 недели=68 часа. История России  - 44 часа, Всеобщая история – 24 часа).  

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

Раздел 1. РОССИЯ  В ПЕРВОЙ  ПОЛОВИНЕ   XIX в. 20 ч 
 Введение. Россия на рубеже веков 1 
Тема 1. Внутренняя и внешняя политика России в начале XIX в.  5 
Тема 2. Общественные движения начала XIX в.Движение декабристов. 3 
Тема 3. Внутренняя политика Николая 1. 2 
Тема 4. Общественная мысль во второй четверти XIX в 2 
Тема 5. Внешняя политика Николая1. 3 
Тема 6. Российская культура первой половины XIX в. 3 
Тема 7. Родной край в первой половине  XIX в.  1 
Повторение и обобщение. Россия в первой половине XIX в. 1 
Раздел 2. РОССИЯ  ВО ВТОРОЙ  ПОЛОВИНЕ XIX в.  22 ч 

Тема 1. Великие реформы 60-70 годов XIX в.  5 
Тема 2. Общественные движения второй половины XIX в. 3 
Тема 3. Внешняя политика Александра II.  2 
Тема 4. Социально-экономическое и политическое развитие России в правление 
Александра III. 

5 

Тема 5. Общественное движение в 80—90-х гг.  1 
Тема 6. Российская культура второй половины XIX в. 3 
Тема 7. Российская империя на рубеже веков и ее место в мире.  2 
Тема  8. Родной край во второй половине  XIX  -начале ХХ в. в.  1 
Повторение и обобщение. Россия и мир на пороге XX в. 1 
  
итого 44 часа 
 

Аннотация к рабочее программе по всеобщей истории 9 класс 
 
Материалы для рабочей программы разработаны на основе Примерной программы основного 
общего образования по новейшей истории МО РФ 2004 г., примерным программам по учебным 
предметам «История 5-9 класс» (серия «Стандарты второго поколения») и авторской программы 
«Новейшая история ХХ века» Алексашкиной Л. Н, соответствующей Федеральному компоненту 
государственного стандарта общего образования и допущенной Министерством образования и 
науки Российской Федерации.  

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ  ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

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. 
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 последовательности; 

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

• формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися 
культурными, религиозными, этнонациональными 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 
 

2. Содержание изучаемого курса 

Содержание учебного предмета «История» для 5-9 классов изложено в виде двух курсов – 
«История России (занимающего приоритетное место по объему учебного времени) и «Всеобщая 
история». На изучение всеобщей истории – 22 часа, на изучение истории  России на базовом 
уровне - 46 часов. Кроме того, часть тем: «Мир в начале XX века», «I мировая война», «II 
мировая война», «Современные международные отношения» изучаются интегрировано. 
 
№ 
п\п 

 
Название раздела 

количество 
часов 

1. Раздел 1: «Мир в первой половине XX века» 7 часов 

 Введение (1 ч) 



 Тема 1. Первая мировая война  (2 ч) 

 Тема 2. Мир после Первой мировой войны (3 ч) 

 Тема 3. На пути ко Второй мировой войне (1 ч) 

2.  Раздел 2: «Вторая мировая  война 1939-1945 гг.» 5 часов 

3. Раздел 3. «Мир во 2 половине XXв. –начале XXI в.» 8 часов 

 Тема 1. Мир после  Второй мировой войны  (1 ч) 

 Тема 2. Страны Запада и Восточной Европы во второй половине XX 
столетия  (3 ч) 

 Тема 3. Страны Азии,  Африки и Латинской Америки после Второй 
мировой войны  (2 ч) 

 Тема 4. Мир в конце XX в.  (2 ч) 

4. Итоговое обобщение:  « Мир в начале XXI в.»  
 2 часа 

 итого 22 часа 
 
 

Аннотация к рабочей программе по истории России 9 класс 
Рабочая программа по «Истории России» составлена в соответствии с Федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта общего образования (2004 г.) на 
основе Примерной программы основного общего образования по истории МО РФ 2004 г., 
примерным программам по учебным предметам «История 5-9 класс» (серия «Стандарты второго 
поколения») и авторской программы Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России.6-9 класс. – М: 
Просвещение, 2009 

Учебник: А.А.Данилов, М.Ю. Брандт, Л.Г. Косулина. История России, XX-начало XXI 
века: учебник для 9 кл. общеобразовательных. учреждений – М. Просвещение, 2010 
Учебник входит в Федеральный комплект Министерства образования Российской Федерации.  
Учебник рекомендован  Министерством  образования и науки Российской Федерации.  

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ  ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

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. 
 
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 последовательности; 
• овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической информации; 
• формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися 

культурными, религиозными, этнонациональными 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 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 

Содержание учебного предмета «История» для 5-9 классов изложено в виде двух курсов – 
«История России (занимающего приоритетное место по объему учебного времени) и «Всеобщая 
история». На изучение всеобщей истории – 22 часа, на изучение истории  России на базовом 
уровне - 46 часов. Кроме того, часть тем: «Мир в начале XX века», «I мировая война», «II 
мировая война», «Современные международные отношения» изучаются интегрировано. 

 
Учебно-тематическое планирование курса «Россия в XX—начале XXI в.» 

 

№ 

п\п 
 

 
Название раздела 

 

количество 
часов  

1 РАЗДЕЛ 1. Россия в начале XX в. (1900-1916 гг.)  8 часов 
2 РАЗДЕЛ 2. Россия в 1917-1927 гг.  9 часов 
3 РАЗДЕЛ 3. СССР в 1928-1938 гг.  

9 часов 
4 РАЗДЕЛ 4. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 5 часов 
5 РАЗДЕЛ  5. СССР в 1945-1952 гг.  3 часа 
6 РАЗДЕЛ 6. СССР в 1953-середине 1960-х гг.  3 часа 
7 РАЗДЕЛ 7. СССР в середине 1960-середине 1980-х гг.  2 часа 
8 РАЗДЕЛ 8. Перестройка в СССР. 1985-1991 гг.  1 часа 
9 РАЗДЕЛ 9. Современная Россия   3 часа 
10 Итоговое повторение курса    «История  России в XX - начале XXI вв.»                   

1 час 



 итого 44 часа 
 

 
 
 
 
 

ЛИТЕРАТУРА 
Аннотация к рабочей программе по литературе 5 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по литературе, предметная область «Филология», составлена в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования 
(утвержден приказом Минобрнауки от 17 декабря 2010 г. № 1897) и на основе Концепции 
духовно-нравственного развития и воспитания личности, требований к результатам освоения 
ООП; программы формирования универсальных учебных действий(УУД). Рабочая программа 
разработана в рамках УМК В.Я  Коровиной. При составлении рабочей программы использовались 
примерная программа по отдельным предметам (2012г.) 

Общая характеристика учебного предмета 
Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Литература» тесно связан с 
предметом «Русский язык». Русская литература является одним из основных источников 
обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков. 
Изучение языка художественных произведений способствует пониманию учащимися 
эстетической функции слова, овладению ими стилистически окрашенной русской речью.  
Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет собой 
единство словесного искусства и основ науки (литературоведения), которая  изучает это 
искусство. 
Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к художественным 
произведениям, которые давно и всенародно признаны классическими с точки зрения их 
художественного качества и стали достоянием отечественной и мировой литературы. 
Следовательно, цель литературного образования в школе состоит и в том, чтобы познакомить 
учащихся с классическими образцами мировой словесной культуры, обладающими высокими 
художественными достоинствами, выражающими жизненную правду, общегуманистические 
идеалы и воспитывающими высокие нравственные чувства у человека читающего. 
Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания 
художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 
• осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 
• выразительное чтение художественного текста; 
• различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, с 

творческим заданием); 
• ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 
• заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 
• анализ и интерпретация произведения; 
• составление планов и написание отзывов о произведениях; 
• написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных впечатлений; 
• целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать с 

ними. 
Литература – одна из важнейших частей образовательной области «Филология». Взаимосвязь 
литературы и русского языка обусловлена традициями школьного образования и глубинной 
связью коммуникативной и эстетической функции слова. Искусство слова раскрывает все 
богатство национального языка, что требует внимания к языку в его художественной функции, а 
освоение русского языка невозможно без постоянного обращения к художественным 
произведениям. Освоение литературы как учебного предмета - важнейшее условие речевой и 
лингвистической грамотности учащегося. Литературное образование способствует формированию 
его речевой культуры. 
Содержание школьного литературного образования концентрично – оно включает два больших 
концентра (5-9 класс и 10-11 класс). Внутри первого концентра три возрастные группы: 5-6 класс, 
7-8 класс и 9 класс.  
5 - 6 классы 
В этой возрастной группе формируются представления о специфике литературы как искусства 
слова, развитие умения осознанного чтения, способности общения с художественным миром 
произведений разных жанров и индивидуальных стилей. Отбор текстов учитывает возрастные 



особенности учащихся, интерес которых в основном сосредоточен на сюжете и героях 
произведения. Теоретико-литературные понятия связаны с анализом внутренней структуры 
художественного произведения – от метафоры до композиции. 
Эта группа активно воспринимает прочитанный текст, но недостаточно владеет собственно 
техникой чтения, именно поэтому на уроках важно уделять внимание чтению вслух, развивать и 
укреплять стремление к чтению художественной литературы. 
Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведение, 
решает задачи формирования читательских умений, развития культуры устной и письменной речи. 
Главная идея программы по литературе – изучение литературы от мифов к фольклору, от 
фольклора к древнерусской литературе, от неё к русской литературе XVIII,  XIX,  XX веков. В 
программе соблюдена системная направленность: в 5-6 классах это освоение различных жанров 
фольклора, сказок, стихотворных и прозаических произведение писателей, знакомство с 
отдельными сведениями по истории создания произведений, отдельных фактов биографии 
писателя (вертикаль). Существует система ознакомления с литературой разных веков в каждом из 
классов (горизонталь). 
Ведущая проблема изучения литературы в 5 классе – внимание к книге. 
Чтение произведение зарубежной литературы проводится в конце курса литературы за 5 класс. 
Одним из признаков правильного понимания текста является выразительность чтения учащимися. 
Именно формированию навыков выразительного чтения способствует изучение литературы в 5-6 
классах. 
Авторская программа  под ред. В.Я. Коровиной в основном соответствует Госстандарту (его 
федеральному компоненту), кроме этого, в неё включены для изучения дополнительные 
произведения: В.А. Жуковский «Спящая царевна»;  А.С. Пушкин «У Лукоморья дуб зелёный», 
«Сказка о мёртвой царевне и  о семи богатырях»; А. Погорельский «Чёрная курица, или 
Подземные жители»; П.П. Бажов «Медной горы Хозяйка»; С.Я. Маршак «Двенадцать месяцев»; 
Саша Чёрный «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». 
В рабочую программу из вышеперечисленных включены для изучения произведения: В.А. 
Жуковский «Спящая царевна»;  А.С. Пушкин «У Лукоморья дуб зелёный», «Сказка о мёртвой 
царевне и  о семи богатырях»; П.П. Бажов «Медной горы Хозяйка»; С.Я. Маршак «Двенадцать 
месяцев»; Саша Чёрный «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон», сказка А.Погорельского 
«Чёрная курица, или Подземные жители». 
Учитывая рекомендации, изложенные в «Методическом письме о преподавании учебного 
предмета «Литература» в условиях введения Федерального компонента государственного 
стандарта общего образования», в рабочей программе выделены часы на развитие речи и на уроки 
внеклассного чтения. 
В программу включён перечень необходимых видов работ по развитию речи: словарная работа, 
различные виды пересказа, устные и письменные сочинения, отзывы, доклады, диалоги, 
творческие работы, а также произведения для заучивания наизусть, списки произведений для 
самостоятельно чтения. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Программа составлена в соответствии с базисным учебным планом и рассчитана на 102 часа 
согласно обязательной части (3 часа в неделю, 34 учебные недели) 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой личности с 
высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет художественная 
литература. Курс литературы в школе основывается на принципах связи искусства с жизнью, 
единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, осмысления историко-
культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, усвоения основных понятий 
теории и истории литературы, формирование умений оценивать и анализировать художественные 
произведения, овладения богатейшими выразительными средствами русского литературного 
языка. 
Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

• воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, 
гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 
отечественной культуры; 

• развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 
аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и 
понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике 
литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении 
художественных произведений; развитие устной и письменной речи учащихся; 

• развитие способности понимать литературные художественныепроизведения, отражающие 
разные этнокультурные традиции, освоение текстов художественных произведений в 



единстве формы и содержания, основных историко-литературных сведений и теоретико-
литературных понятий; 

овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением базовых 
литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; выявления в 
произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; грамотного 
использования русского литературного языка при создании собственных устных и письменных 
высказываний.  
На основании требований Государственного  образовательного стандарта второго поколения в 
содержании  календарно- тематического планирования  предполагается реализовать актуальные  в 
настоящее время компетентностный , личностно ориентированный, деятельностный  подходы, 
которые  определяют задачи обучения: 
• приобретение  знаний по чтению и анализу художественных произведений с привлечением 

базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; 
• овладение способами правильного, беглого и выразительного чтения вслух художественных и 

учебных текстов, в том числе и чтению наизусть; 
• устного пересказа подробному, выборочному, сжатому,  от другого  лица, художественному) 

небольшого отрывка, главы, повести, рассказа, сказки; 
• свободному владению монологической и диалогической речью в объёме изучаемых 

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

героя; 
• отзыву на самостоятельно прочитанное произведение; 
• способами свободного владения письменной речью; 
• -освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной компетенциями. 

 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ ЗА КУРС ЛИТЕРАТУРЫ 5 
КЛАССА 

Учащиеся должны знать: 
• авторов и содержание изученных произведений; 
• основные теоретико-литературные понятия: фольклор, устное народное творчество, жанры 
фольклора; сказка, виды сказок; постоянные эпитеты, гипербола, сравнение; летопись (начальные 
представления); роды литературы (эпос, лирика, драма); жанры литературы (начальные 
представления); басня, аллегория, понятие об эзоповском языке; баллада (начальные 
представления); литературная сказка; стихотворная и прозаическая речь; ритм, рифма, способы 
рифмовки; «бродячие сюжеты» сказок;метафора, звукопись и аллитерация; фантастика в 
литературном произведении, юмор; портрет, пейзаж, литературный герой; сюжет, композиция 
литературного произведения; драма как род литературы (начальные представления); пьеса-сказка; 
автобиографичность литературного произведения (начальные представления). 
Учащиеся должны уметь: 
• воспроизводить сюжет изученного произведения и объяснять внутренние связи его элементов; 
• отличать стихотворение от прозы, используя сведения о стихосложении (ритм, рифма, 

строфа); 
• видеть связь между различными видами искусства и использовать их сопоставление, 

например, при обращении к иллюстрации, созданной к конкретному произведению; 
• выявлять основную нравственную проблематику произведения; 
• определять главные эпизоды в эпическом произведении, устанавливать причинно-

следственные связи между ними; 
• прослеживать изменение настроения (интонации) в стихотворении; 
• воспринимать многозначность слов в художественном тексте, определять их роль в 

произведении, выявлять в изобразительно-выразительных средствах языка проявление 
авторского отношения к изображаемому; 

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

• пользоваться алфавитным каталогом школьной библиотеки; 
• ориентироваться в незнакомой книге (автор, аннотация, оглавление, предисловие, 

послесловие); 
• выразительно читать текст-описание, текст-повествование, монологи, диалоги, учитывая 

жанровое своеобразие произведения (сказка, загадка, басня, рассказ); 
• подготовить (устно и письменно) краткий, сжатый. Выборочный и подробный пересказы; 

словесно воспроизводить картины, созданные писателем (пейзаж, портрет); 



• аргументировать своё отношение к героям произведения, объяснять мотивы поведения героев, 
сопоставлять и оценивать их поступки, переживания, портреты, речь, находить прямые 
авторские оценки; 

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

• сочинять небольшие произведения фольклорного жанра – сказки, загадки, басни; 
• создавать сочинения-миниатюры по картине. 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
№ 
п/п 

Наименование раздела Количество 
часов по 

программе 
1 Введение 

 
1 

2 Устное народное творчество 
 

11 

3 Из древнерусской литературы 
 

2 

   4 Из русской литературы XVIII века 1 
5 Из литературы XIX века  44 
6 Из литературы XX века 33 
7 Из зарубежной литературы 8 
8 Повторение изученного в 5 классе 2 

Итого 102 
 
 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Учебное и учебно-методическое обеспечение по литературе: 
1. Коровина В.Я. и др. Литература: Учебник-хрестоматия для 5 класса: в 2ч. – М.: Просвещение, 

2013. 
2. Коровина В.Я. и др. Читаем, думаем, спорим …: Дидактический материал по литературе: 5 

класс. – М.: Просвещение, 2011. 
3. Школьный словарь литературных терминов и понятий. 5-9 кл./ Под ред. М.Б.Ладыгина. – М.: 

Дрофа, 1995. 
 
 

Аннотация к рабочей программе по литературе 6 класс 
Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературе, предметная область «Филология», составлена в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования (утвержден приказом Минобрнауки от 17 декабря 2010 г. № 1897) и на основе 
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности, требований к результатам 
освоения ООП; программы формирования универсальных учебных действий(УУД). Рабочая 
программа разработана в рамках УМК В.Я  Коровиной. При составлении рабочей программы 
использовались примерная программа по отдельным предметам (2012г.) 

 
Общая характеристика учебного предмета 

 
Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Литература» тесно 

связан с предметом «Русский язык». Русская литература является одним из основных источников 
обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков. 
Изучение языка художественных произведений способствует пониманию учащимися 
эстетической функции слова, овладению ими стилистически окрашенной русской речью.  
Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет собой 
единство словесного искусства и основ науки (литературоведения), которая  изучает это 
искусство. 
Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к художественным 
произведениям, которые давно и всенародно признаны классическими с точки зрения их 
художественного качества и стали достоянием отечественной и мировой литературы. 
Следовательно, цель литературного образования в школе состоит и в том, чтобы познакомить 
учащихся с классическими образцами мировой словесной культуры, обладающими высокими 



художественными достоинствами, выражающими жизненную правду, общегуманистические 
идеалы и воспитывающими высокие нравственные чувства у человека читающего. 
Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания 
художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 
• осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 
• выразительное чтение художественного текста; 
• различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, с 

творческим заданием); 
• ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 
• заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 
• анализ и интерпретация произведения; 
• составление планов и написание отзывов о произведениях; 
• написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных впечатлений; 
• целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать с 

ними. 
Литература – одна из важнейших частей образовательной области «Филология». Взаимосвязь 
литературы и русского языка обусловлена традициями школьного образования и глубинной 
связью коммуникативной и эстетической функции слова. Искусство слова раскрывает все 
богатство национального языка, что требует внимания к языку в его художественной функции, а 
освоение русского языка невозможно без постоянного обращения к художественным 
произведениям. Освоение литературы как учебного предмета - важнейшее условие речевой и 
лингвистической грамотности учащегося. Литературное образование способствует формированию 
его речевой культуры. 
Учитывая рекомендации, изложенные в «Методическом письме о преподавании учебного 
предмета «Литература» в условиях введения Федерального компонента государственного 
стандарта общего образования», в рабочей программе выделены часы на развитие речи и на уроки 
внеклассного чтения. 
В программу включён перечень необходимых видов работ по развитию речи: словарная работа, 
различные виды пересказа, устные и письменные сочинения, отзывы, доклады, диалоги, 
творческие работы, а также произведения для заучивания наизусть, списки произведений для 
самостоятельно чтения. 
 
          Изучение литературы на ступени основного общего образования направлено на 
достижение следующих ц е л е й: 

• воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 
мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к 
литературе и ценностям отечественной культуры; 

• развития 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. 
 

 
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Программа составлена в соответствии с базисным учебным планом и рассчитана на 68 часов 
согласно обязательной части (2 часа в неделю, 34 учебные недели) 
 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой личности с 
высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет художественная 
литература. Курс литературы в школе основывается на принципах связи искусства с жизнью, 



единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, осмысления историко-
культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, усвоения основных понятий 
теории и истории литературы, формирование умений оценивать и анализировать художественные 
произведения, овладения богатейшими выразительными средствами русского литературного 
языка. 

 
Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

• воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, 
гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 
отечественной культуры; 

• развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 
аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и 
понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике 
литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении 
художественных произведений; развитие устной и письменной речи учащихся; 

• развитие способности понимать литературные художественные произведения, 
отражающие разные этнокультурные традиции, освоение текстов художественных 
произведений в единстве формы и содержания, основных историко-литературных 
сведений и теоретико-литературных понятий; 

овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением базовых 
литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; выявления в 
произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; грамотного 
использования русского литературного языка при создании собственных устных и письменных 
высказываний.  
На основании требований Государственного  образовательного стандарта второго поколения в 
содержании  календарно- тематического планирования  предполагается реализовать актуальные  в 
настоящее время компетентностный , личностно ориентированный, деятельностный  подходы, 
которые  определяют задачи обучения: 
• приобретение  знаний по чтению и анализу художественных произведений с привлечением 

базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; 
• овладение способами правильного, беглого и выразительного чтения вслух художественных и 

учебных текстов, в том числе и чтению наизусть; 
• устного пересказа подробному, выборочному, сжатому,  от другого  лица, художественному) 

небольшого отрывка, главы, повести, рассказа, сказки; 
• свободному владению монологической и диалогической речью в объёме изучаемых 

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

героя; 
• отзыву на самостоятельно прочитанное произведение; 
• способами свободного владения письменной речью; 
• -освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной компетенциями. 

 
Требования к уровню подготовки учащихся 6 класса 
Учащиеся должны знать: 
-авторов и содержание изученных художественных произведений; 
-основные теоретико-литературные понятия: фольклор, устное народное творчество; жанры 
фольклора; сказка, виды сказок; постоянные эпитеты, гипербола, сравнение; летопись (начальные 
представления); роды литературы: эпос, лирика, драма; жанры литературы (начальные 
представления); басня, аллегория, понятие об эзоповском языке; баллада (начальные 
представления); литературная сказка; стихотворная и прозаическая речь; ритм, рифма, способы 
рифмовки; 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 
(литературные представления). 
Учащиеся должны уметь: 
-выразительно читать эпическое произведение за героя и за автора; 
-сопоставлять элементы художественных систем разных авторов и определять их художественное 
своеобразие; 
-сопоставлять сюжеты и характеры героев разных авторов и определять их художественное 
своеобразие; 
-перейти от личных читательских оценок к пониманию авторского отношения к герою, ситуации, 
жизни; 



-видеть логику сюжета и обнаруживать в ней идею произведения; 
-определять тональность произведения, роль рассказчика в системе художественного 
произведения; 
-сопоставлять эпизод книги с его интерпретацией в других видах искусства (иллюстрации разных 
художников к одному произведению, разные киноверсии одной книги; 
-сочинять юмористический рассказ по заданной модели; 
-использовать различные формы пересказа (с составлением планов разных типов, с изменением 
лица рассказчика и другие); 
-создавать творческие работы, которые связаны с анализом личности героя: письма, дневники, 
журналы, автобиографии и т. п.; 
-отличать стихи от прозы, пользуясь сведениями о стихосложении. 
 

Учебно-тематический план. 
 

Содержание Кол-во часов 
Введение.  1 
Устное народное творчество. 2 
Из древнерусской литературы. 1 
Из русской литературы 18 века 3 
Из русской литературы XIX века. 30 
Из русской литературы XX века. 20 
Из литературы народов России 2 
Зарубежная литература. 8 

Итоговые уроки 1 

Всего часов 68 
 

 
Аннотация к рабочей программе по литературе 7 класс 

 
Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературе, предметная область «Филология», составлена в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования (утвержден приказом Минобрнауки от 17 декабря 2010 г. № 1897) и на основе 
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности, требований к результатам 
освоения ООП; программы формирования универсальных учебных действий(УУД). Рабочая 
программа разработана в рамках УМК В.Я  Коровиной. При составлении рабочей программы 
использовались примерная программа по отдельным предметам (2012г.) 

 
Общая характеристика учебного предмета 

 
Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Литература» тесно 

связан с предметом «Русский язык». Русская литература является одним из основных источников 
обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков. 
Изучение языка художественных произведений способствует пониманию учащимися 
эстетической функции слова, овладению ими стилистически окрашенной русской речью.  
Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет собой 
единство словесного искусства и основ науки (литературоведения), которая  изучает это 
искусство. 
Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к художественным 
произведениям, которые давно и всенародно признаны классическими с точки зрения их 
художественного качества и стали достоянием отечественной и мировой литературы. 
Следовательно, цель литературного образования в школе состоит и в том, чтобы познакомить 
учащихся с классическими образцами мировой словесной культуры, обладающими высокими 
художественными достоинствами, выражающими жизненную правду, общегуманистические 
идеалы и воспитывающими высокие нравственные чувства у человека читающего. 
Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания 
художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 
• осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 
• выразительное чтение художественного текста; 



• различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, с 
творческим заданием); 

• ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 
• заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 
• анализ и интерпретация произведения; 
• составление планов и написание отзывов о произведениях; 
• написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных впечатлений; 
• целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать с 

ними. 
Литература – одна из важнейших частей образовательной области «Филология». Взаимосвязь 
литературы и русского языка обусловлена традициями школьного образования и глубинной 
связью коммуникативной и эстетической функции слова. Искусство слова раскрывает все 
богатство национального языка, что требует внимания к языку в его художественной функции, а 
освоение русского языка невозможно без постоянного обращения к художественным 
произведениям. Освоение литературы как учебного предмета - важнейшее условие речевой и 
лингвистической грамотности учащегося. Литературное образование способствует формированию 
его речевой культуры. 
Учитывая рекомендации, изложенные в «Методическом письме о преподавании учебного 
предмета «Литература» в условиях введения Федерального компонента государственного 
стандарта общего образования», в рабочей программе выделены часы на развитие речи и на уроки 
внеклассного чтения. 
В программу включён перечень необходимых видов работ по развитию речи: словарная работа, 
различные виды пересказа, устные и письменные сочинения, отзывы, доклады, диалоги, 
творческие работы, а также произведения для заучивания наизусть, списки произведений для 
самостоятельно чтения. 
 
          Изучение литературы на ступени основного общего образования направлено на 
достижение следующих ц е л е й: 

• воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 
мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к 
литературе и ценностям отечественной культуры; 

• развития 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. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Программа составлена в соответствии с базисным учебным планом и рассчитана на 68 часов 
согласно обязательной части (2 часа в неделю, 34 учебные недели) 
 
Тематическое планирование 
№ Тема  Количество часов 
1 Введение 1 
2 Устное народное творчество 4 
3 Героический эпос в мировой литературе 1 
4 Древнерусская литература 2 
5 Из русской литературы 18 века 2 
6 Из русской литературы 19 века 27 
7 Из русской литературы 20 века 24 
8 Из литературы народов России 1 
9 Из зарубежной литературы 5 
10 Итоговый урок 1 
 Всего  68 часов 



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
Учебное и учебно-методическое обеспечение по литературе: 
Для учащихся: 

• Коровина В.Я. Литература. 7 класс: учеб. Для общеобразоват. Учреждений с прил. на 
электрон. носителе: в 2 ч. / В.Я.Коровина, В.П.Журавлёв, В.И.Коровин. – М.: 
Просвещение, 2014. 

• Коровина В.Я. Читаем, думаем, спорим…: дидактические материалы по литературе. 7 
класс/в.Я.Коровина, В.И.Коровин, В.П.Журавлёв. – М.: Просвещение, 2011. 

Для учителя: 
• Золотарева И.В., Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе. 7 

класс. - Изд. 3-е, исправл. и дополн. - М.: ВАКО, 2006 
 

Аннотация к рабочей программе по литературе 8 класс 
Пояснительная записка 

 
 Рабочая программа по русскому языку для 8 класса составлена  на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ 
Минобрнауки РФ № 1897 от «17» декабря 2010 г.), Примерной программы по русскому (родному) 
языку для основной школы и авторской программы для общеобразовательных учреждений 
«Русский язык. 5-9 классы» под редакцией М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Н. М. Шанского,(М: 
«Просвещение»,2008 г.). Программа рассчитана на базовый уровень. 
 
Русский язык — язык русского народа. Он служит ему средством общения во всех сферах жизни 
(в быту, между гражданами и учреждениями, в научном и художественно-словесном творчестве); 
хранения и передачи информации; связи поколений русских людей, живущих в разные эпохи. 
Русский язык — один из развитых языков мира. Он отличается богатством словаря, 
словообразовательных и грамматических средств, располагает неисчерпаемыми возможностям 
изобразительно-выразительных средств, стилистическим разнообразием. На русском языке 
созданы художественная литература и наука, имеющие мировое значение. 
Русский язык в современном мире — один из официальных языков ООН. В Российской 
Федерации он является государственным языком. 
Свободное владение русским языком — обязательное условие успешности русского человека в 
жизни, труде, творчестве. 
Для достижения этого необходимо обеспечить преподавание русского языка на уровне, 
соответствующем потребностям современного общества, усилить практическую направленность 
обучения русскому языку, повысить эффективность каждого урока. 
 
1. В соответствии с ФГОС курс «Русский язык» отражает следующие общие цели и задачи 
изучения русского (родного) языка в основной школе: 

• воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством 
самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего свою 
родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как 
явлению культуры, осмысляющего родной язык как основное средство общения, средство 
получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средство освоения 
морально-этических норм, принятых в обществе; 

• овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие 
готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в 
речевом самосовершенствовании, овладение важнейшими общеучебными умениями и 
универсальными учебными действиями, формирование навыков самостоятельной учебной 
деятельности, самообразования; 

• освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её 
функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 
классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного и потенциального 
словарного запаса, расширение объёма используемых в речи грамматических средств, 
совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности, развитие умений 
стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского языка; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие речевой 
культуры учащихся, овладение правилами использования языка в разных ситуациях 
общения, нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому 
самосовершенствованию, осознание эстетической ценности родного языка; 



• совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к 
сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить 
содержательные компромиссы.  

 
2.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 
 
В школе изучается современный русский литературный язык, поэтому в программу курса 
русского языка в 8 классе включены сведения о нём.  
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, речеведческие понятия, на основе которых строится работа по развитию 
связной речи учащихся, формирование коммуникативных умений и навыков; 
сведения об основных нормах русского литературного языка; 
• сведения о графике, 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. 
 
Содержание курса русского (родного) языка в основной школе обусловлено общей нацеленностью 
образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных целей обучения, что 
возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает формирование и 
развитие коммуникативной, языковой, лингвистической (языковедческой) и культуроведческой 
компетенции. 
Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой деятельности и 
основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования 
языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. Коммуникативная 
компетентность проявляется в умении определять цели коммуникации, оценивать речевую 
ситуацию, учитывать коммуникативные намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать 
адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к осмысленному изменению собственного 
речевого поведения. 
Изучение каждого раздела, каждой темы должно содействовать развитию логического мышления 
и речи учащихся. Развитие речи учащихся на уроках русского языка предполагает 
совершенствование всех видов речевой деятельности (говорения, аудирования (слушания), чтения 
и письма) и осуществляется в трёх направлениях, составляющих единое целое. 
Первое направление в развитии речи учащихся — овладение нормами русского литературного 
языка: литературного произношения, образования форм слов, построения словосочетаний и 
предложений, употребления слов в соответствии с их лексическим значением и стилевой 
принадлежностью. 
Овладение нормами русского литературного языка предполагает систематическую работу по 
устранению из речи учащихся диалектизмов и жаргонизмов. Успех обеспечен в том случае, если 
учитель, принимая во внимание особенности местного говора, будет систематически следить за 
правильностью речи учащихся, приучать школьников к сознательному анализу своей речи и речи 
товарищей с точки зрения её соответствия литературным нормам. 
Второе направление — обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся. 
Словарь учащихся пополняется при изучении всех учебных предметов, но особая роль в этом 
принадлежит русскому языку и литературе. Обогащение запаса слов на уроках русского языка 
обеспечивается систематической словарной работой. Одно из важнейших требований к словарной 
работе — развитие у школьников умения видеть незнакомые слова, воспитывать привычку 
обращаться за их разъяснением к учителю и пользоваться словарями-справочниками. 
Обогащение грамматического строя речи детей достигается постоянной работой над синонимией 
словосочетаний и предложений, наблюдениями над формой, значением и особенностями 
употребления языковых единиц. 
 
Третье направление в развитии речи учащихся — формирование умений и навыков связного 
изложения мыслей в устной и письменной форме. Развитие связной речи предполагает работу над 
содержанием, построением и языковым оформлением высказывания, которая осуществляется при 
выполнении специальных упражнений и при подготовке изложений и сочинений. Она включает 
формирование и совершенствование умений анализировать тему, уточнять её границы, определять 
основную мысль, составлять план и в соответствии с ним систематизировать материал, правильно 
отбирать языковые средства. 



На уроках русского языка уделяется внимание совершенствованию связной устной речи 
учащихся: учебно-научной и публичной (ораторской) на основе знакомства с основными видами 
бытового, общественно-политического и академического красноречия. 
Как обязательная составная часть в работе по развитию речи учащихся — предупреждение и 
устранение различных языковых ошибок. Работа по развитию речи включает в себя формирование 
навыков выразительного чтения. Занятиям по выразительному чтению предшествует и 
сопутствует работа над развитием речевого слуха учащихся (умение различать звуки в слове, 
отчётливо произносить слова, различать ударные и безударные слоги, определять границы 
предложения, повышать и понижать голос, убыстрять и замедлять темп речи, выделять слова, на 
которые падает логическое ударение). Очень важно добиться, чтобы каждый связный текст не был 
прочитан монотонно, невыразительно. 
 
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на основе овладения 
необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, 
развитии и функционировании; приобретения необходимых знаний о лингвистике как науке; 
формирования способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов; освоения основных 
норм русского литературного языка; обогащения словарного запаса и грамматического строя речи 
учащихся; формирования представлений о нормативной речи и практических умений 
нормативного употребления слов, фразеологических выражений, грамматических форм, 
синтаксических конструкций; совершенствования орфографической и пунктуационной 
грамотности; умения пользоваться различными видами лингвистических словарей. 
 
Одно из основных направлений преподавания русского языка — организация работы по 
овладению учащимися прочными и осознанными знаниями. 
Усиление практической направленности обучения русскому языку в школе требует особого 
внимания к тем вопросам теории, которые служат базой для формирования орфографических, 
пунктуационных и речевых умений и навыков: деление слова по составу, различение частей речи, 
определение грамматической основы предложения, умение устанавливать связи слов в 
предложении и т. д. 
Усвоение теоретических сведений осуществляется в практической деятельности учащихся при 
анализе, сопоставлении и группировке фактов языка, при проведении фонетического, 
морфологического, синтаксического, орфографического, пунктуационного и других видов 
разбора, которые следует использовать прежде всего для объяснения условий выбора орфограммы 
и знаков препинания, а также для выработки навыков самоконтроля. 
 
Важнейшим направлением в работе учителя русского языка является формирование навыков 
грамотного письма. Изучая с учащимися орфографические и пунктуационные правила, важно 
добиваться, чтобы школьники понимали и запоминали их, могли иллюстрировать своими 
примерами, овладевали способами применения правил на практике. 
Большое значение в формировании прочных орфографических умений и навыков имеет 
систематическая работа над словами с непроверяемыми и труднопроверяемыми написаниями. 
Запоминание требует обязательной зрительной опоры и целенаправленной тренировки. В 
словарно-лексической работе используются особые приёмы: тематическое объединение слов в 
особые лексические группы, составление с данными словами словосочетаний, предложений, 
включение их в самостоятельные работы, составление с ними гнёзд однокоренных слов, ведение 
индивидуальных словариков, обращение к этимологии слов, работа с орфографическими и 
толковыми словарями, использование словарных диктантов. 
Эти и другие виды упражнений способствуют прочному усвоению словаря-минимума, 
необходимого для грамотного человека. 
Важно обеспечить закрепление орфографических и пунктуационных навыков при изучении всех 
без исключения разделов и тем школьного курса русского языка, тем самым создавая 
непрерывность в совершенствовании навыков правописания. Для работы по формированию 
умений и навыков отводится большая часть времени, предназначенного для изучения предмета. 
Особую важность приобретает контроль учителя за классными и домашними работами учащихся. 
Тщательный анализ ошибок, допускаемых учащимися при написании обучающих 
и особенно контрольных работ, используется для определения направления дальнейшей работы 
учителя по формированию и коррекции умений и навыков школьников. 
Большое значение для формирования у школьников самостоятельности в учебном труде имеет 
приобщение их к работе со справочной литературой. Постепенно переходя от справочного 
аппарата учебника к специально созданным для школы словарям и справочникам, учитель 
вырабатывает у учащихся привычку обращаться к этим пособиям в трудных или сомнительных 
случаях написания слов, их произношения, ударения, образования формы, раскрытия значения. 



Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы выражения 
национальной куль туры, понимание взаимосвязи языка и истории народа, национально-
культурной специфики русского языка, освоение норм русского речевого этикета, культуры 
межнационального общения; способность объяснять значения слов с национально-культурным 
компонентом. 
 
В программе реализован коммуникативно-деятельностный подход, предполагающий 
предъявление материала не только в знаниевой, но и в деятельностной форме. 
Направленность курса русского (родного) языка на формирование коммуникативной, языковой и 
лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенции нашла отражение в 
структуре программы. 
Материал школьного курса русского языка по классам располагается следующим образом: в 5, 6 и 
7 классах изучаются фонетика и графика, лексика и фразеология, морфемика и словообразование, 
морфология и орфография. Систематический курс синтаксиса является предметом изучения в 8 и 
9 классах. 
Работа по культуре речи рассредоточена по всем классам. В каждом классе предусмотрены 
вводные уроки о русском языке. Эти уроки дают учителю большие возможности для решения 
воспитательных задач и создают эмоциональный настрой, способствующий повышению интереса 
к предмету и успешному его изучению. Знания, полученные на этих уроках, обобщаются и 
систематизируются в разделе «Общие сведения о языке», которым заканчивается школьный курс 
русского языка в 9 классе. 
Программа предусматривает прочное усвоение материала, для чего значительное место в ней 
отводится повторению. Для повторения в начале и конце года в каждом классе выделяются 
специальные часы. В 5 классе в разделе «Повторение пройденного в 1—4 классах» определено 
содержание этой работы, что продиктовано необходимостью правильно решать вопросы 
преемственности между начальным и средним звеном обучения. В остальных классах содержание 
работы на уроках повторения не регламентируется. Учитель использует их, учитывая конкретные 
условия преподавания. Темам, изучаемым в несколько этапов, на следующей ступени 
предшествует повторение сведений, полученных в предыдущем классе (классах). Каждая тема 
завершается повторением пройденного. Данная система повторения обеспечивает необходимый 
уровень прочных знаний и умений. 
В программе специально выделены часы на развитие связной речи — пятая часть всего учебного 
времени, указанного для данного класса. Темы по развитию речи — речеведческие понятия и виды 
работы над текстом — пропорционально распределяются среди грамматического материала. Это 
обеспечивает равномерность обучения речи, условия для его организации. 
В конце программы перечислены основные умения и навыки, которые формируются в процессе 
изучения сведений о языке и речи. 
 
3.МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных учреждений 
Российской Федерации  предусматривает обязательное изучение русского  языка на этапе 
основного общего образования в объеме 714 ч.  В том числе: в 5 классе — 170 ч, в 6 классе — 204 
ч, в 7 классе — 136 ч, в 8 классе —102 ч, в 9 классе — 102 ч. 

Учебный план МБОУСОШ  № 4 города Кирова предусматривает обязательное изучение 
русского (родного) языка на этапе основного общего образования   в объеме 662  часов. В том 
числе:  

 
Классы Количество часов 

в неделю 
Количество  часов в год Количество учебных недель 

5 5 170 34 
6 5 170 34 
7 4 136 34 
8 3 102 34 
9 2,5 85 34 

Итого 19,5 662  
 
 
4.Программа обеспечивается УМК, в состав которого входит: 
 



 С.Г. Бархударов, С.Е. Крючков, Л.Ю. Максимов, Л.А. Чешко. Русский язык. 8 класс: 
Учебник для общеобразовательных учреждений. –  М.: Просвещение, 2014.  

 Русский язык. Тематический контроль: рабочая тетрадь: 8 класс/Под редакцией И.П. 
Цыбулько. – М.:Издательство «Национальное образование», 2012 (ФГОС. Тематический 
контроль). 

 
 Г.А.Богданова. Уроки русского языка в 8 классе. М.: «Просвещение», 2009г. 
 Н.В.Егорова. Поурочные разработки по русскому языку. Универсальное издание. 8 класс. 

М.: «Ваке», 2011г. 
 Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 8 класс /Сост.Н.В. Егорова. – М.: 

Вако, 2011. 
 

Аннотация к рабочей программе по литературе 9 класс 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по русскому языку для 9 класса составлена  на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ 
Минобрнауки РФ № 1897 от «17» декабря 2010 г.), Примерной программы по русскому (родному) 
языку для основной школы и авторской программы для общеобразовательных учреждений 
«Русский язык. 5-9 классы» под редакцией М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Н. М. Шанского,(М: 
«Просвещение»,2008 г.). Программа рассчитана на базовый уровень. 
 
Русский язык — язык русского народа. Он служит ему средством общения во всех сферах жизни 
(в быту, между гражданами и учреждениями, в научном и художественно-словесном творчестве); 
хранения и передачи информации; связи поколений русских людей, живущих в разные эпохи. 
Русский язык — один из развитых языков мира. Он отличается богатством словаря, 
словообразовательных и грамматических средств, располагает неисчерпаемыми возможностям 
изобразительно-выразительных средств, стилистическим разнообразием. На русском языке 
созданы художественная литература и наука, имеющие мировое значение. 
Русский язык в современном мире — один из официальных языков ООН. В Российской 
Федерации он является государственным языком. 
Свободное владение русским языком — обязательное условие успешности русского человека в 
жизни, труде, творчестве. 
Для достижения этого необходимо обеспечить преподавание русского языка на уровне, 
соответствующем потребностям современного общества, усилить практическую направленность 
обучения русскому языку, повысить эффективность каждого урока. 
 
1. В соответствии с ФГОС курс «Русский язык» отражает следующие общие цели и задачи 
изучения русского (родного) языка в основной школе: 

• воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством 
самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего свою 
родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как 
явлению культуры, осмысляющего родной язык как основное средство общения, средство 
получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средство освоения 
морально-этических норм, принятых в обществе; 

• овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие 
готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в 
речевом самосовершенствовании, овладение важнейшими общеучебными умениями и 
универсальными учебными действиями, формирование навыков самостоятельной учебной 
деятельности, самообразования; 

• освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её 
функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 
классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного и потенциального 
словарного запаса, расширение объёма используемых в речи грамматических средств, 
совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности, развитие умений 
стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского языка; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие речевой 
культуры учащихся, овладение правилами использования языка в разных ситуациях 



общения, нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому 
самосовершенствованию, осознание эстетической ценности родного языка; 

• совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к 
сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить 
содержательные компромиссы.  

 
2.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 
 
В школе изучается современный русский литературный язык, поэтому в программу курса 
русского языка в 8 классе включены сведения о нём.  
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, речеведческие понятия, на основе которых строится работа по развитию 
связной речи учащихся, формирование коммуникативных умений и навыков; 
сведения об основных нормах русского литературного языка; 
• сведения о графике, 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. 
 
Содержание курса русского (родного) языка в основной школе обусловлено общей нацеленностью 
образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных целей обучения, что 
возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает формирование и 
развитие коммуникативной, языковой, лингвистической (языковедческой) и культуроведческой 
компетенции. 
Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой деятельности и 
основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования 
языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. Коммуникативная 
компетентность проявляется в умении определять цели коммуникации, оценивать речевую 
ситуацию, учитывать коммуникативные намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать 
адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к осмысленному изменению собственного 
речевого поведения. 
Изучение каждого раздела, каждой темы должно содействовать развитию логического мышления 
и речи учащихся. Развитие речи учащихся на уроках русского языка предполагает 
совершенствование всех видов речевой деятельности (говорения, аудирования (слушания), чтения 
и письма) и осуществляется в трёх направлениях, составляющих единое целое. 
Первое направление в развитии речи учащихся — овладение нормами русского литературного 
языка: литературного произношения, образования форм слов, построения словосочетаний и 
предложений, употребления слов в соответствии с их лексическим значением и стилевой 
принадлежностью. 
Овладение нормами русского литературного языка предполагает систематическую работу по 
устранению из речи учащихся диалектизмов и жаргонизмов. Успех обеспечен в том случае, если 
учитель, принимая во внимание особенности местного говора, будет систематически следить за 
правильностью речи учащихся, приучать школьников к сознательному анализу своей речи и речи 
товарищей с точки зрения её соответствия литературным нормам. 
Второе направление — обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся. 
Словарь учащихся пополняется при изучении всех учебных предметов, но особая роль в этом 
принадлежит русскому языку и литературе. Обогащение запаса слов на уроках русского языка 
обеспечивается систематической словарной работой. Одно из важнейших требований к словарной 
работе — развитие у школьников умения видеть незнакомые слова, воспитывать привычку 
обращаться за их разъяснением к учителю и пользоваться словарями-справочниками. 
Обогащение грамматического строя речи детей достигается постоянной работой над синонимией 
словосочетаний и предложений, наблюдениями над формой, значением и особенностями 
употребления языковых единиц. 
 
Третье направление в развитии речи учащихся — формирование умений и навыков связного 
изложения мыслей в устной и письменной форме. Развитие связной речи предполагает работу над 
содержанием, построением и языковым оформлением высказывания, которая осуществляется при 
выполнении специальных упражнений и при подготовке изложений и сочинений. Она включает 
формирование и совершенствование умений анализировать тему, уточнять её границы, определять 



основную мысль, составлять план и в соответствии с ним систематизировать материал, правильно 
отбирать языковые средства. 
На уроках русского языка уделяется внимание совершенствованию связной устной речи 
учащихся: учебно-научной и публичной (ораторской) на основе знакомства с основными видами 
бытового, общественно-политического и академического красноречия. 
Как обязательная составная часть в работе по развитию речи учащихся — предупреждение и 
устранение различных языковых ошибок. Работа по развитию речи включает в себя формирование 
навыков выразительного чтения. Занятиям по выразительному чтению предшествует и 
сопутствует работа над развитием речевого слуха учащихся (умение различать звуки в слове, 
отчётливо произносить слова, различать ударные и безударные слоги, определять границы 
предложения, повышать и понижать голос, убыстрять и замедлять темп речи, выделять слова, на 
которые падает логическое ударение). Очень важно добиться, чтобы каждый связный текст не был 
прочитан монотонно, невыразительно. 
 
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на основе овладения 
необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, 
развитии и функционировании; приобретения необходимых знаний о лингвистике как науке; 
формирования способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов; освоения основных 
норм русского литературного языка; обогащения словарного запаса и грамматического строя речи 
учащихся; формирования представлений о нормативной речи и практических умений 
нормативного употребления слов, фразеологических выражений, грамматических форм, 
синтаксических конструкций; совершенствования орфографической и пунктуационной 
грамотности; умения пользоваться различными видами лингвистических словарей. 
 
Одно из основных направлений преподавания русского языка — организация работы по 
овладению учащимися прочными и осознанными знаниями. 
Усиление практической направленности обучения русскому языку в школе требует особого 
внимания к тем вопросам теории, которые служат базой для формирования орфографических, 
пунктуационных и речевых умений и навыков: деление слова по составу, различение частей речи, 
определение грамматической основы предложения, умение устанавливать связи слов в 
предложении и т. д. 
Усвоение теоретических сведений осуществляется в практической деятельности учащихся при 
анализе, сопоставлении и группировке фактов языка, при проведении фонетического, 
морфологического, синтаксического, орфографического, пунктуационного и других видов 
разбора, которые следует использовать прежде всего для объяснения условий выбора орфограммы 
и знаков препинания, а также для выработки навыков самоконтроля. 
 
Важнейшим направлением в работе учителя русского языка является формирование навыков 
грамотного письма. Изучая с учащимися орфографические и пунктуационные правила, важно 
добиваться, чтобы школьники понимали и запоминали их, могли иллюстрировать своими 
примерами, овладевали способами применения правил на практике. 
Большое значение в формировании прочных орфографических умений и навыков имеет 
систематическая работа над словами с непроверяемыми и труднопроверяемыми написаниями. 
Запоминание требует обязательной зрительной опоры и целенаправленной тренировки. В 
словарно-лексической работе используются особые приёмы: тематическое объединение слов в 
особые лексические группы, составление с данными словами словосочетаний, предложений, 
включение их в самостоятельные работы, составление с ними гнёзд однокоренных слов, ведение 
индивидуальных словариков, обращение к этимологии слов, работа с орфографическими и 
толковыми словарями, использование словарных диктантов. 
Эти и другие виды упражнений способствуют прочному усвоению словаря-минимума, 
необходимого для грамотного человека. 
Важно обеспечить закрепление орфографических и пунктуационных навыков при изучении всех 
без исключения разделов и тем школьного курса русского языка, тем самым создавая 
непрерывность в совершенствовании навыков правописания. Для работы по формированию 
умений и навыков отводится большая часть времени, предназначенного для изучения предмета. 
Особую важность приобретает контроль учителя за классными и домашними работами учащихся. 
Тщательный анализ ошибок, допускаемых учащимися при написании обучающих 
и особенно контрольных работ, используется для определения направления дальнейшей работы 
учителя по формированию и коррекции умений и навыков школьников. 
Большое значение для формирования у школьников самостоятельности в учебном труде имеет 
приобщение их к работе со справочной литературой. Постепенно переходя от справочного 
аппарата учебника к специально созданным для школы словарям и справочникам, учитель 



вырабатывает у учащихся привычку обращаться к этим пособиям в трудных или сомнительных 
случаях написания слов, их произношения, ударения, образования формы, раскрытия значения. 
Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы выражения 
национальной куль туры, понимание взаимосвязи языка и истории народа, национально-
культурной специфики русского языка, освоение норм русского речевого этикета, культуры 
межнационального общения; способность объяснять значения слов с национально-культурным 
компонентом. 
 
В программе реализован коммуникативно-деятельностный подход, предполагающий 
предъявление материала не только в знаниевой, но и в деятельностной форме. 
Направленность курса русского (родного) языка на формирование коммуникативной, языковой и 
лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенции нашла отражение в 
структуре программы. 
Материал школьного курса русского языка по классам располагается следующим образом: в 5, 6 и 
7 классах изучаются фонетика и графика, лексика и фразеология, морфемика и словообразование, 
морфология и орфография. Систематический курс синтаксиса является предметом изучения в 8 и 
9 классах. 
Работа по культуре речи рассредоточена по всем классам. В каждом классе предусмотрены 
вводные уроки о русском языке. Эти уроки дают учителю большие возможности для решения 
воспитательных задач и создают эмоциональный настрой, способствующий повышению интереса 
к предмету и успешному его изучению. Знания, полученные на этих уроках, обобщаются и 
систематизируются в разделе «Общие сведения о языке», которым заканчивается школьный курс 
русского языка в 9 классе. 
Программа предусматривает прочное усвоение материала, для чего значительное место в ней 
отводится повторению. Для повторения в начале и конце года в каждом классе выделяются 
специальные часы. В 5 классе в разделе «Повторение пройденного в 1—4 классах» определено 
содержание этой работы, что продиктовано необходимостью правильно решать вопросы 
преемственности между начальным и средним звеном обучения. В остальных классах содержание 
работы на уроках повторения не регламентируется. Учитель использует их, учитывая конкретные 
условия преподавания. Темам, изучаемым в несколько этапов, на следующей ступени 
предшествует повторение сведений, полученных в предыдущем классе (классах). Каждая тема 
завершается повторением пройденного. Данная система повторения обеспечивает необходимый 
уровень прочных знаний и умений. 
В программе специально выделены часы на развитие связной речи — пятая часть всего учебного 
времени, указанного для данного класса. Темы по развитию речи — речеведческие понятия и виды 
работы над текстом — пропорционально распределяются среди грамматического материала. Это 
обеспечивает равномерность обучения речи, условия для его организации. 
В конце программы перечислены основные умения и навыки, которые формируются в процессе 
изучения сведений о языке и речи. 
 
3.МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных учреждений 
Российской Федерации  предусматривает обязательное изучение русского  языка на этапе 
основного общего образования в объеме 714 ч.  В том числе: в 5 классе — 170 ч, в 6 классе — 204 
ч, в 7 классе — 136 ч, в 8 классе —102 ч, в 9 классе — 102 ч. 

Учебный план МБОУСОШ  № 4 города Кирова предусматривает обязательное изучение 
русского (родного) языка на этапе основного общего образования   в объеме 662  часов. В том 
числе:  

 
Классы Количество часов 

в неделю 
Количество  часов в год Количество учебных 

недель 
5 5 170 34 
6 5 170 34 
7 4 136 34 
8 3 102 34 
9 2,5 85 34 

Итого 19,5 662  
 
4.Программа обеспечивается УМК, в состав которого входит: 
 



Русский язык. 9 класс: учеб. Для общеобразоват. Учреждений/С.Г. Бархударов, С.Е.Крючков, Л. 
Ю. Максимов. – М., Просвещение, 2011 
Книгина М.П. Русский язык. 9 класс. Тесты. – Саратов, 2010 
 
Для учителя 
Т.Н.Мамона. Поурочные разработки по русскому языку. Учебно-методическое пособие к 
учебнику С.Г. Бархударова и др. «Русский язык. 9 класс». – М., «Экзамен», 2007. 
И.В.Пасичник, Т.В. Соловьева. Русский язык. Основной государственный экзамен  - Березники, 
2014. 
 

 
РУССКИЙ ЯЗЫК  

Аннотация к рабочей программе по русскому языку 5 класс 
Пояснительная записка. 

 
          Рабочая программа по русскому языку в  5  классе  (базовый уровень) составлена  в 
соответствии с федеральным  государственным образовательным стандартом основного общего 
образования (приказ Минобрнауки РФ № 1897 от «17» декабря 2010 г.), на основе примерной 
программы основного общего образования по русскому языку, созданной с учётом программы 
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; фундаментального 
ядра содержания общего образования по русскому языку; требований к результатам освоения 
основной образовательной программы основного общего образования; программы развития 
универсальных учебных действий, и авторской программы  М.Т. Баранова, Т.А.Ладыженской, 
Н.М.Шанского для  5-9 классов.  
         Главным компонентом учебно-методического комплекса является учебник  «Русский язык. 5 
класс» под редакцией Тростенцовой Л. А., Стракевич М. М., Ладыженская Н. В. и др., 
издательство «Просвещение», 
         В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: 
является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство познания 
действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 
способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует 
навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. 
Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми 
школьными предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в 
перспективе способствует овладению будущей профессией. 
         Содержание данной программы направлено на реализацию следующих целей изучения 
русского (родного) языка в основной общеобразовательной школе: 

• воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению 
культуры; осмысление родного языка как основного средства общения, средства получения 
знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения морально-
этических норм, принятых в обществе; осознание эстетической ценности родного языка; 
• овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной 

деятельности: развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 
взаимопониманию, сотрудничеству, позитивном, диалогу, содержательным 
компромиссам; потребности в речевом самосовершенствовании; 

• овладение навыками самостоятельной учебной деятельности, самообразования, 
важнейшими обшеучебными умениями и универсальными учебными действиями 
(умения формулировать цели деятельности, планировать её, осуществлять речевой 
самоконтроль и самокоррекцию; проводить библиографический поиск, извлекать и 
преобразовывать необходимую информацию из лингвистических словарей различных 
типов и других источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять 
информационную переработку текста и др.); 

• освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её 
функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского 
литературного языка: развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 
классифицировать и оценивать языковые факты; овладение на этой основе культурой 
устной и письменной речи, видами речевой деятельности, правилами использования 
языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета; обогащение активного 
и потенциального словарного запаса; расширение используемых в речи 
грамматических средств; совершенствование способности применять приобретённые 



знания, умения и навыки в процессе речевого общения в учебной деятельности и 
повседневной жизни. 

 
Общая  характеристика  учебного предмета. 

Содержание курса русского (родного) языка в основной школе обусловлено общей 
нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных целей 
обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает 
формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и 
культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой деятельности и 
основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования 
языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. Коммуникативная 
компетентность проявляется в умении определять цели коммуникации, оценивать речевую 
ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнера, выбирать адекватные 
стратегии коммуникации, быть готовым к осмысленному изменению собственного речевого 
поведения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на основе 
овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 
устройстве, развитии и функционировании; освоения основных норм русского литературного 
языка; обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирования 
способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике 
как науке, ее основных разделах и базовых понятиях; умения пользоваться различными видами 
лингвистических словарей. 

Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы 
выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и истории народа, 
национально-культурной специфики русского языка, освоение норм русского речевого этикета, 
культуры межнационального общения; способность объяснять значения слов с национально-
культурным компонентом. 

В программе реализован коммуникативно-деятельностный подход, предполагающий 
предъявление материала не только в знаниевой, но и в деятельностной форме. Каждый раздел 
курса представлен в виде двух блоков.  В первом (под цифрой 1)  дается перечень 
лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления и особенности их 
функционирования. Во втором (под цифрой 2)  перечисляются основные виды учебной 
деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. 

Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса русского   языка, 
нацеленность его на метапредметные результаты обучения являются важнейшими условиями 
формирования функциональной грамотности как способности человека максимально быстро 
адаптироваться во внешней среде и активно в ней функционировать. 

Основными индикаторами функциональной грамотности, имеющей метапредметный статус, 
являются: коммуникативные универсальные учебные действия (владеть всеми видами речевой 
деятельности, строить продуктивное речевое взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 
адекватно воспринимать устную и письменную речь; точно, правильно, логично и выразительно 
излагать свою точку зрения по поставленной проблеме; соблюдать в процессе коммуникации 
основные нормы устной и письменной речи и правила русского речевого этикета и др.); 
познавательные универсальные учебные действия (формулировать проблему, выдвигать 
аргументы, строить логическую цепь рассуждения, находить доказательства, подтверждающие 
или опровергающие тезис; осуществлять библиографический поиск, извлекать необходимую 
информацию из различных источников; определять основную и второстепенную информацию, 
осмысливать цель чтения, выбирая вид чтения в зависимости от коммуникативной цели; 
применять методы информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 
перерабатывать, систематизировать информацию и предъявлять ее разными способами и др.); 
регулятивные универсальные учебные действия (ставить и адекватно формулировать цель 
деятельности, планировать последовательность действий и при необходимости изменять ее; 
осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию и др.). Основные компоненты 
функциональной грамотности базируются на видах речевой деятельности и предполагают 
целенаправленное развитие речемыслительных способностей учащихся, прежде всего в процессе 
изучения родного языка в школе. 

Формирование функциональной грамотности, совершенствование речевой деятельности 
учащихся строится на основе знаний об устройстве русского языка и об особенностях его 
употребления в разных условиях общения. Процесс обучения должен быть ориентирован не 
только на формирование навыков анализа языка, способности классифицировать языковые 



явления и факты, но и на воспитание речевой культуры, формирование таких жизненно важных 
умений, как использование различных видов чтения, информационная переработка текстов, 
различные формы поиска информации и разные способы передачи ее в соответствии с речевой 
ситуацией и нормами литературного языка и этическими нормами общения. Таким образом, 
обучение русскому   языку в основной школе должно обеспечить общекультурный уровень 
человека, способного в дальнейшем продолжить обучение в различных образовательных 
учреждениях: в старших классах средней полной школы, в средних специальных учебных 
заведениях.  

 
Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане. 

 
Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации  предусматривает обязательное изучение русского  языка на этапе 
основного общего образования в объеме 714 ч.  В том числе: в 5 классе — 170 ч, в 6 классе — 204 
ч, в 7 классе — 136 ч, в 8 классе —102 ч, в 9 классе — 102 ч. 

Учебный план МБОУСОШ № 4 города Кирова предусматривает обязательное изучение 
русского (родного) языка на этапе основного общего образования   в объеме 662  часов. В том 
числе:  

 
Классы Количество часов 

в неделю 
Количество  часов в год Количество учебных 

недель 
5 5 170 34 
6 5 170 34 
7 4 136 34 
8 3 102 34 
9 2,5 85 34 

Итого 19,5 662  
 
 

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

        Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 
русскому (родному) языку являются: 
        1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 
русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 
способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного 
образования; 
         2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 
языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной 
культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 
         3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 
свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке 
на основе наблюдения за собственной речью. 
        Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 
русскому (родному) языку являются: 
        I) владение всеми видами речевой деятельности: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 
• владение разными видами чтения; 
• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 
• овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; умение 

вести самостоятельный поиск информации, её анализ и отбор; способность к преоб-
разованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или 
аудирования, с помощью технических средств и информационных технологий; 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 
коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 
адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 
• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом; 



         2) применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 
способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным 
предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на 
межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 
         3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 
речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; 
овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 
формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 
         Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 
русскому (родному) языку являются: 
         1) представление о русском языке как языке русского народа, государственном языке 
Российской Федерации, средстве межнационального общения, консолидации и единения народов 
России; о связи языка и культуры народа; роли родного языка в жизни человека и общества; 
         2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 
способностей личности, при получении образования, а также роли русского языка в процессе 
самообразования; 
         3) владение всеми видами речевой деятельности: 
аудирование и чтение: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (цели, темы текста, 
основной и дополнительной информации); 

• владение разными видами чтения (поисковым/просмотровым, ознакомительным, 
изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

• владение умениями информационной переработки прочитанного текста (план, тезисы), 
приёмами работы с книгой, периодическими изданиями; 

• способность свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, 
в том числе и на электронных носителях; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение различными 
видами аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием основного 
содержания, с выборочным извлечением информации); 

• умение сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, принадлежности 
к определённой функциональной разновидности языка и использованных языковых 
средств; 

говорение и письмо: 
• умение воспроизводить в устной и письменной форме прослушанный или прочитанный 

текст с заданной степенью свёрнутости (пересказ, план, тезисы); 
• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, со-
ответствие теме и др.), адекватно выражать своё отношение к фактам и явлениям 
окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов  и стилей речи с учётом 
замысла, адресата и ситуации общения; создавать тексты различных жанров (рассказ, 
отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление), осуществляя при этом осознанный 
выбор и организацию языковых средств в соответствии с коммуникативной задачей; 

• владение различными видами монолога и диалога; выступление перед аудиторией 
сверстников с небольшими сообщениями, докладом; 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 
грамматических норм современного русского литературного языка; стилистически 
корректное использование лексики и фразеологии; соблюдение в практике письма 
основных правил орфографии и пунктуации; 

• способность участвовать в речевом общении с соблюдением норм речевого этикета; 
уместно пользоваться внеязыковыми средствами общения в различных жизненных 
ситуациях общения;  

• осуществление речевого самоконтроля; способность оценивать свою речь с точки зрения 
её содержания, языкового оформления и эффективности в достижении поставленных 
коммуникативных задач; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочёты, 
исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

         4) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 
единиц; 
         5) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; язык и речь, 
речевое общение, речь устная и письменная; монолог и диалог; ситуация речевого общения; 



функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст; основные 
единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 
         6) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 
словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа словосочетания 
и предложения; анализ текста с точки зрения его содержания, основных признаков и структуры, 
принадлежности к определённым функциональным разновидностям языка, особенностей 
языкового оформления, использования выразительных средств языка; 
         7) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 
сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 
 

 
Аннотация к рабочей программе по русскому языку 6 класс 

Пояснительная записка 
  Рабочая программа по русскому языку в  6 классе  (базовый уровень) составлена  в соответствии 
с федеральным  государственным образовательным стандартом основного общего образования 
(приказ Минобрнауки РФ № 1897 от «17» декабря 2010 г.), на основе примерной программы 
основного общего образования по русскому языку, созданной с учётом программы духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России; фундаментального ядра 
содержания общего образования по русскому языку; требований к результатам освоения основной 
образовательной программы основного общего образования; программы развития универсальных 
учебных действий, и авторской программы  М.Т. Баранова, Т.А.Ладыженской, Н.М.Шанского для  
5-9 классов, УМК Т. А. Ладыженской, М. Т. Баранова, Л. А. Тростенцовой и др. 
         Главным компонентом учебно-методического комплекса является учебник Баранова М.Т., 
Ладыженской Т.А., Тростенцовой Л.А. и др.  «Русский язык. 6 класс,  издательство 
«Просвещение»,2014год. 
         В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: 
является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство познания 
действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 
способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует 
навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. 
Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми 
школьными предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в 
перспективе способствует овладению будущей профессией. 
         Содержание данной программы направлено на реализацию следующих целей изучения 
русского (родного) языка в основной общеобразовательной школе: 

• воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению 
культуры; осмысление родного языка как основного средства общения, средства получения 
знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения морально-
этических норм, принятых в обществе; осознание эстетической ценности родного языка; 
• овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной 

деятельности: развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 
взаимопониманию, сотрудничеству, позитивном, диалогу, содержательным 
компромиссам; потребности в речевом самосовершенствовании; 

• овладение навыками самостоятельной учебной деятельности, самообразования, 
важнейшими обшеучебными умениями и универсальными учебными действиями 
(умения формулировать цели деятельности, планировать её, осуществлять речевой 
самоконтроль и самокоррекцию; проводить библиографический поиск, извлекать и 
преобразовывать необходимую информацию из лингвистических словарей различных 
типов и других источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять 
информационную переработку текста и др.); 

• освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её 
функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского 
литературного языка: развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 
классифицировать и оценивать языковые факты; овладение на этой основе культурой 
устной и письменной речи, видами речевой деятельности, правилами использования 
языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета; обогащение активного 
и потенциального словарного запаса; расширение используемых в речи 
грамматических средств; совершенствование способности применять приобретённые 
знания, умения и навыки в процессе речевого общения в учебной деятельности и 
повседневной жизни. 

 



Общая  характеристика  учебного предмета. 

Содержание курса русского (родного) языка в основной школе обусловлено общей 
нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных целей 
обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает 
формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и 
культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой деятельности и 
основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования 
языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. Коммуникативная 
компетентность проявляется в умении определять цели коммуникации, оценивать речевую 
ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнера, выбирать адекватные 
стратегии коммуникации, быть готовым к осмысленному изменению собственного речевого 
поведения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на основе 
овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 
устройстве, развитии и функционировании; освоения основных норм русского литературного 
языка; обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирования 
способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике 
как науке, ее основных разделах и базовых понятиях; умения пользоваться различными видами 
лингвистических словарей. 

Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы 
выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и истории народа, 
национально-культурной специфики русского языка, освоение норм русского речевого этикета, 
культуры межнационального общения; способность объяснять значения слов с национально-
культурным компонентом. 

В программе реализован коммуникативно-деятельностный подход, предполагающий 
предъявление материала не только в знаниевой, но и в деятельностной форме. Каждый раздел 
курса представлен в виде двух блоков.  В первом (под цифрой 1)  дается перечень 
лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления и особенности их 
функционирования. Во втором (под цифрой 2)  перечисляются основные виды учебной 
деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. 

Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса русского   языка, 
нацеленность его на метапредметные результаты обучения являются важнейшими условиями 
формирования функциональной грамотности как способности человека максимально быстро 
адаптироваться во внешней среде и активно в ней функционировать. 

Основными индикаторами функциональной грамотности, имеющей метапредметный статус, 
являются: коммуникативные универсальные учебные действия (владеть всеми видами речевой 
деятельности, строить продуктивное речевое взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 
адекватно воспринимать устную и письменную речь; точно, правильно, логично и выразительно 
излагать свою точку зрения по поставленной проблеме; соблюдать в процессе коммуникации 
основные нормы устной и письменной речи и правила русского речевого этикета и др.); 
познавательные универсальные учебные действия (формулировать проблему, выдвигать 
аргументы, строить логическую цепь рассуждения, находить доказательства, подтверждающие 
или опровергающие тезис; осуществлять библиографический поиск, извлекать необходимую 
информацию из различных источников; определять основную и второстепенную информацию, 
осмысливать цель чтения, выбирая вид чтения в зависимости от коммуникативной цели; 
применять методы информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 
перерабатывать, систематизировать информацию и предъявлять ее разными способами и др.); 
регулятивные универсальные учебные действия (ставить и адекватно формулировать цель 
деятельности, планировать последовательность действий и при необходимости изменять ее; 
осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию и др.). Основные компоненты 
функциональной грамотности базируются на видах речевой деятельности и предполагают 
целенаправленное развитие речемыслительных способностей учащихся, прежде всего в процессе 
изучения родного языка в школе. 

Формирование функциональной грамотности, совершенствование речевой деятельности 
учащихся строится на основе знаний об устройстве русского языка и об особенностях его 
употребления в разных условиях общения. Процесс обучения должен быть ориентирован не 
только на формирование навыков анализа языка, способности классифицировать языковые 
явления и факты, но и на воспитание речевой культуры, формирование таких жизненно важных 
умений, как использование различных видов чтения, информационная переработка текстов, 
различные формы поиска информации и разные способы передачи ее в соответствии с речевой 



ситуацией и нормами литературного языка и этическими нормами общения. Таким образом, 
обучение русскому   языку в основной школе должно обеспечить общекультурный уровень 
человека, способного в дальнейшем продолжить обучение в различных образовательных 
учреждениях: в старших классах средней полной школы, в средних специальных учебных 
заведениях.  

 
Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане. 

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных учреждений 
Российской Федерации  предусматривает обязательное изучение русского  языка на этапе 
основного общего образования в объеме 714 ч.  В том числе: в 5 классе — 170 ч, в 6 классе — 
204 ч, в 7 классе — 136 ч, в 8 классе —102 ч, в 9 классе — 102 ч. 
Учебный план МБОУСОШ  № 4 города Кирова предусматривает обязательное изучение 
русского (родного) языка на этапе основного общего образования   в объеме 662  часов. В том 
числе:  
 

 
Классы Количество часов 

в неделю 
Количество  часов в год Количество учебных 

недель 
5 5 170 34 
6 5 170 34 
7 4 136 34 
8 3 102 34 
9 2,5 85 34 

Итого 19,5 662  
 
 

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

        Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 
русскому (родному) языку являются: 
        1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 
русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 
способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного 
образования; 
         2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 
языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной 
культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 
         3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 
свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке 
на основе наблюдения за собственной речью. 
        Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 
русскому (родному) языку являются: 
        I) владение всеми видами речевой деятельности: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 
• владение разными видами чтения; 
• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 
• овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; умение 

вести самостоятельный поиск информации, её анализ и отбор; способность к преоб-
разованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или 
аудирования, с помощью технических средств и информационных технологий; 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 
коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 
адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 
• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом; 

         2) применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 
способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным 
предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на 
межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 



         3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 
речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; 
овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 
формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 
         Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 
русскому (родному) языку являются: 
         1) представление о русском языке как языке русского народа, государственном языке 
Российской Федерации, средстве межнационального общения, консолидации и единения народов 
России; о связи языка и культуры народа; роли родного языка в жизни человека и общества; 
         2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 
способностей личности, при получении образования, а также роли русского языка в процессе 
самообразования; 
         3) владение всеми видами речевой деятельности: 
аудирование и чтение: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (цели, темы текста, 
основной и дополнительной информации); 

• владение разными видами чтения (поисковым/просмотровым, ознакомительным, 
изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

• владение умениями информационной переработки прочитанного текста (план, тезисы), 
приёмами работы с книгой, периодическими изданиями; 

• способность свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, 
в том числе и на электронных носителях; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение различными 
видами аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием основного 
содержания, с выборочным извлечением информации); 

• умение сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, принадлежности 
к определённой функциональной разновидности языка и использованных языковых 
средств; 

говорение и письмо: 
• умение воспроизводить в устной и письменной форме прослушанный или прочитанный 

текст с заданной степенью свёрнутости (пересказ, план, тезисы); 
• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, со-
ответствие теме и др.), адекватно выражать своё отношение к фактам и явлениям 
окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов  и стилей речи с учётом 
замысла, адресата и ситуации общения; создавать тексты различных жанров (рассказ, 
отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление), осуществляя при этом осознанный 
выбор и организацию языковых средств в соответствии с коммуникативной задачей; 

• владение различными видами монолога и диалога; выступление перед аудиторией 
сверстников с небольшими сообщениями, докладом; 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 
грамматических норм современного русского литературного языка; стилистически 
корректное использование лексики и фразеологии; соблюдение в практике письма 
основных правил орфографии и пунктуации; 

• способность участвовать в речевом общении с соблюдением норм речевого этикета; 
уместно пользоваться внеязыковыми средствами общения в различных жизненных 
ситуациях общения;  

• осуществление речевого самоконтроля; способность оценивать свою речь с точки зрения 
её содержания, языкового оформления и эффективности в достижении поставленных 
коммуникативных задач; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочёты, 
исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

         4) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 
единиц; 
         5) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; язык и речь, 
речевое общение, речь устная и письменная; монолог и диалог; ситуация речевого общения; 
функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст; основные 
единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 
         6) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 
словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа словосочетания 
и предложения; анализ текста с точки зрения его содержания, основных признаков и структуры, 



принадлежности к определённым функциональным разновидностям языка, особенностей 
языкового оформления, использования выразительных средств языка; 
         7) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 
сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 
 
 

Требования к уровню подготовки  учащихся 6 класса 
В результате изучения русского языка в 6 классе ученик должен: 
знать/ понимать: 

- определения изученных в 6 классе основных языков единиц, речеведческих понятий; 
-орфографические, пунктуационные правила; 
      Уметь: 
 
РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
АУДИРОВАНИЕ: 
- воспринимая устную речь учителя, следить за ходом рассуждения, выделять главную 
информацию; 
- определять и  формулировать основную мысль аудируемого текста; 
- вычленять структурные части исходного текста, составлять простой план; 
ЧТЕНИЕ: 
- осмысленно читать, понимать и пересказывать учебные тексты лингвистического содержания; 
- дифференцировать главную и второстепенную информацию прочитанного  текста; 
- разбивать текст на составные части и составлять сложный план; 
-  самостоятельно формулировать вопросы  по содержанию  прочитанного текста; 
- прогнозировать  содержание  текста, опираясь  на средства зрительной наглядности (заготовки, 
иллюстрации, различные шрифтовые выделения информации); 
- выразительно читать художественные  и научно – учебные  тексты. 
ГОВОРЕНИЕ: 
-пересказывать основное содержание прослушанного или прочитанного текста – рассуждения; 
- подробно и выборочно пересказывать художественные повествовательные  тексты; 
- сохранять в  тексте подробного изложения структуру исходного текста и языковые средства 
выразительности; 
- строить небольшое по объёму  устное высказывание на заданную тему; 
- соблюдать последовательность и связность изложения. 
ПИСЬМО: 
- подробно и выборочно пересказывать содержание прослушанного или прочитанного  текста; 
- сохранять в тексте подробного изложения структуру исходного текста и языковые средства 
выразительности; 
- строить письменные высказывания  на заданную тему; 
- соблюдать последовательность и связность изложения; 
- собирать материал к сочинению и систематизировать его; 
- составлять сложный план и на его основе  создавать текст; 
- использовать цепную и параллельную связь предложений в текстах разных стилей; 
- употреблять синонимы, повтор слов, однокоренные слова как средства  выразительности текста и 
связи предложений; 
- исправлять неоправданный речевой  повтор различными способами: заменой слова, 
местоимением или синонимом, заменой синтаксической  конструкции. 
 
ТЕКСТ 
- определять основную мысль текста, подбирать наиболее удачный заголовок, делить текст на 
смысловые части, составлять простой и сложный план анализируемого текста;  
- определять вид связи и средства связи предложений в тексте; 
- устанавливать принадлежность  текста к определенной функциональной  разновидности языка и 
стилю речи.  
ФОНЕТИКА  И  ОФОЭПИЯ 
- проводить фонетический  и  орфоэпический  разбор слова; 
- использовать транскрипцию; 
- правильно произносить  широко употребляемые слова  и  формы слов изученных частей  речи; 
- пользоваться орфоэпическим словарем, обнаруживать  орфоэпические ошибки в звучащей речи; 
 
МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ 
- выделять морфемы на основе словообразовательного анализа; 



- давать структурно – грамматическую характеристику словам по морфемной модели; 
- выделять исходную часть слова и словообразовательную морфему при  проведении 
словообразовательного  анализа слова; 
- различать  изученные способы словообразования существительных, прилагательных, глаголов и 
наречий; 
- составлять словообразовательные пары и словообразовательные цепочки слов; 
- давать комментарии к словообразовательному  гнезду; 
- объясняя смысловую и структурную связь однокоренных слов, пользоваться 
словообразовательным словарем, а также  словарем морфемных моделей слов; 
 
ЛЕКСИКОЛОГИЯ И ФРАЗЕОЛОГИЯ 
- пользоваться разными  способами толкования лексического значения слова; 
- употреблять  слова (термины, заимствованные и т.д.) в соответствии с их лексическим 
значением, а также с условиями и задачами общения; 
- толковать лексическое значение слов и фразеологизмов; 
- подбирать  синонимы и антонимы; 
Выбирать из синонимического ряда наиболее точное и уместное слово в данной речевой ситуации; 
- пользоваться  различными видами  словарей (синонимов, антонимов, иностранных слов, 
фразеологизмов, эпитетов и др.) 
- анализировать примеры использования слов в переносном значении; 
- проводить лексический разбор слова. 
 
МОРФОЛОГИЯ 
- указывать морфологические признаки изученных частей речи, правильно образовывать и 
употреблять  соответствующие грамматические формы; 
- уместно и выразительно употреблять слова изученных частей речи; 
- опираться на морфологические признаки слова при решении задач правописания. 
 
ОРФОГРАФИЯ 
-обнаруживать  изученные орфограммы и объяснять написание соответствующих слов; 
- объяснять суть основного принципа русской орфографии(единообразное написание морфем) и с 
этой позиции  анализировать написание морфем; 
- свободно пользоваться орфографическим словарем; 
- владеть приёмом морфемного письма. 
 
СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 
- составлять схемы  словосочетаний разных видов и конструировать словосочетания по 
предложенной схеме; 
анализировать разные виды сложных предложений (простые случаи); 
- определять синтаксическую  роль изученных частей речи; 
- правильно применять изученные пунктуационные  правила; 
- устно объяснять пунктуацию предложения, использовать на письме специальные графические 
обозначения; 
- строить пунктуационные схемы предложений; 
 
 

Тематическое планирование 
по русскому  языку  6 класс 

    



 
Аннотация к рабочей программе по русскому языку 7 класс 

Пояснительная записка 
  Рабочая программа по русскому языку в  7  классе  (базовый уровень) составлена  в соответствии 
с федеральным  государственным образовательным стандартом основного общего образования 
(приказ Минобрнауки РФ № 1897 от «17» декабря 2010 г.), на основе примерной программы 
основного общего образования по русскому языку, созданной с учётом программы духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России; фундаментального ядра 
содержания общего образования по русскому языку; требований к результатам освоения основной 
образовательной программы основного общего образования; программы развития универсальных 

учебных действий, и авторской программы  М.Т. Баранова, Т.А.Ладыженской, Н.М.Шанского для  
5-9 классов.  
         Главным компонентом учебно-методического комплекса является учебник  «Русский язык. 7 
класс» под редакцией Тростенцовой Л. А., Стракевич М. М., Ладыженская Н. В. и др., 
издательство «Просвещение», 
         В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: 
является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство познания 
действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 
способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует 
навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. 
Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми 
школьными предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в 
перспективе способствует овладению будущей профессией. 
         Содержание данной программы направлено на реализацию следующих целей изучения 
русского (родного) языка в основной общеобразовательной школе: 

• воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению 
культуры; осмысление родного языка как основного средства общения, средства получения 
знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения морально-
этических норм, принятых в обществе; осознание эстетической ценности родного языка; 
• овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной 

деятельности: развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 
взаимопониманию, сотрудничеству, позитивном, диалогу, содержательным 
компромиссам; потребности в речевом самосовершенствовании; 

• овладение навыками самостоятельной учебной деятельности, самообразования, 
важнейшими обшеучебными умениями и универсальными учебными действиями 
(умения формулировать цели деятельности, планировать её, осуществлять речевой 
самоконтроль и самокоррекцию; проводить библиографический поиск, извлекать и 
преобразовывать необходимую информацию из лингвистических словарей различных 
типов и других источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять 
информационную переработку текста и др.); 

• освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её 
функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского 
литературного языка: развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 
классифицировать и оценивать языковые факты; овладение на этой основе культурой 

№ 
п\п 

Тема 
 
  

Количеств
о часов 

Развитие речи Контр. 
работы 

1. Русский язык – один из развитых языков мира 1   
2. Повторение изученного в 5 кл. 15 3 1 
3. Лексикология  и фразеология 17 4 1 
4. Словообразование и орфография  22 6 1 
 Морфология и орфография    
5 Имя существительное. 21 4 1 
6 Имя прилагательное.  21 3 1 
7 Глагол. 23 6 1 
8 Местоимение  21 4  
9 Имя числительное. 16 2 1 
10 Повторение и систематизация  изученного в 6-м 

классе. 
12 1 2 

 Итого 170 33 9 



устной и письменной речи, видами речевой деятельности, правилами использования 
языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета; обогащение активного 
и потенциального словарного запаса; расширение используемых в речи 
грамматических средств; совершенствование способности применять приобретённые 
знания, умения и навыки в процессе речевого общения в учебной деятельности и 
повседневной жизни. 

 
Общая  характеристика  учебного предмета. 

Содержание курса русского (родного) языка в основной школе обусловлено общей 
нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных целей 
обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает 
формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и 
культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой деятельности и 
основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования 
языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. Коммуникативная 
компетентность проявляется в умении определять цели коммуникации, оценивать речевую 
ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнера, выбирать адекватные 
стратегии коммуникации, быть готовым к осмысленному изменению собственного речевого 
поведения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на основе 
овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 
устройстве, развитии и функционировании; освоения основных норм русского литературного 
языка; обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирования 
способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике 
как науке, ее основных разделах и базовых понятиях; умения пользоваться различными видами 
лингвистических словарей. 

Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы 
выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и истории народа, 
национально-культурной специфики русского языка, освоение норм русского речевого этикета, 
культуры межнационального общения; способность объяснять значения слов с национально-
культурным компонентом. 

В программе реализован коммуникативно-деятельностный подход, предполагающий 
предъявление материала не только в знаниевой, но и в деятельностной форме. Каждый раздел 
курса представлен в виде двух блоков.  В первом (под цифрой 1)  дается перечень 
лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления и особенности их 
функционирования. Во втором (под цифрой 2)  перечисляются основные виды учебной 
деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. 

Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса русского   языка, 
нацеленность его на метапредметные результаты обучения являются важнейшими условиями 
формирования функциональной грамотности как способности человека максимально быстро 
адаптироваться во внешней среде и активно в ней функционировать. 

Основными индикаторами функциональной грамотности, имеющей метапредметный статус, 
являются: коммуникативные универсальные учебные действия (владеть всеми видами речевой 
деятельности, строить продуктивное речевое взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 
адекватно воспринимать устную и письменную речь; точно, правильно, логично и выразительно 
излагать свою точку зрения по поставленной проблеме; соблюдать в процессе коммуникации 
основные нормы устной и письменной речи и правила русского речевого этикета и др.); 
познавательные универсальные учебные действия (формулировать проблему, выдвигать 
аргументы, строить логическую цепь рассуждения, находить доказательства, подтверждающие 
или опровергающие тезис; осуществлять библиографический поиск, извлекать необходимую 
информацию из различных источников; определять основную и второстепенную информацию, 
осмысливать цель чтения, выбирая вид чтения в зависимости от коммуникативной цели; 
применять методы информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 
перерабатывать, систематизировать информацию и предъявлять ее разными способами и др.); 
регулятивные универсальные учебные действия (ставить и адекватно формулировать цель 
деятельности, планировать последовательность действий и при необходимости изменять ее; 
осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию и др.). Основные компоненты 
функциональной грамотности базируются на видах речевой деятельности и предполагают 
целенаправленное развитие речемыслительных способностей учащихся, прежде всего в процессе 
изучения родного языка в школе. 



Формирование функциональной грамотности, совершенствование речевой деятельности 
учащихся строится на основе знаний об устройстве русского языка и об особенностях его 
употребления в разных условиях общения. Процесс обучения должен быть ориентирован не 
только на формирование навыков анализа языка, способности классифицировать языковые 
явления и факты, но и на воспитание речевой культуры, формирование таких жизненно важных 
умений, как использование различных видов чтения, информационная переработка текстов, 
различные формы поиска информации и разные способы передачи ее в соответствии с речевой 
ситуацией и нормами литературного языка и этическими нормами общения. Таким образом, 
обучение русскому   языку в основной школе должно обеспечить общекультурный уровень 
человека, способного в дальнейшем продолжить обучение в различных образовательных 
учреждениях: в старших классах средней полной школы, в средних специальных учебных 
заведениях.  

 
I.  Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане. 

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных учреждений 
Российской Федерации  предусматривает обязательное изучение русского  языка на этапе 
основного общего образования в объеме 714 ч.  В том числе: в 5 классе — 170 ч, в 6 классе — 
204 ч, в 7 классе — 136 ч, в 8 классе —102 ч, в 9 классе — 102 ч. 
Учебный план МБОУСОШ  № 4 города Кирова предусматривает обязательное изучение 
русского (родного) языка на этапе основного общего образования   в объеме 662  часов. В том 
числе:  
 

 
Классы Количество часов 

в неделю 
Количество  часов в год Количество учебных 

недель 
5 5 170 34 
6 5 170 34 
7 4 136 34 
8 3 102 34 
9 2,5 85 34 

Итого 19,5 662  
 
 

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

        Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 
русскому (родному) языку являются: 
        1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 
русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 
способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного 
образования; 
         2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 
языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной 
культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 
         3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 
свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке 
на основе наблюдения за собственной речью. 
        Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 
русскому (родному) языку являются: 
        I) владение всеми видами речевой деятельности: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 
• владение разными видами чтения; 
• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 
• овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; умение 

вести самостоятельный поиск информации, её анализ и отбор; способность к преоб-
разованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или 
аудирования, с помощью технических средств и информационных технологий; 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 
коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 
адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 



• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 
• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом; 

         2) применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 
способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным 
предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на 
межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 
         3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 
речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; 
овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 
формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 
         Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 
русскому (родному) языку являются: 
         1) представление о русском языке как языке русского народа, государственном языке 
Российской Федерации, средстве межнационального общения, консолидации и единения народов 
России; о связи языка и культуры народа; роли родного языка в жизни человека и общества; 
         2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 
способностей личности, при получении образования, а также роли русского языка в процессе 
самообразования; 
         3) владение всеми видами речевой деятельности: 
аудирование и чтение: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (цели, темы текста, 
основной и дополнительной информации); 

• владение разными видами чтения (поисковым/просмотровым, ознакомительным, 
изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

• владение умениями информационной переработки прочитанного текста (план, тезисы), 
приёмами работы с книгой, периодическими изданиями; 

• способность свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, 
в том числе и на электронных носителях; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение различными 
видами аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием основного 
содержания, с выборочным извлечением информации); 

• умение сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, принадлежности 
к определённой функциональной разновидности языка и использованных языковых 
средств; 

говорение и письмо: 
• умение воспроизводить в устной и письменной форме прослушанный или прочитанный 

текст с заданной степенью свёрнутости (пересказ, план, тезисы); 
• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, со-
ответствие теме и др.), адекватно выражать своё отношение к фактам и явлениям 
окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов  и стилей речи с учётом 
замысла, адресата и ситуации общения; создавать тексты различных жанров (рассказ, 
отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление), осуществляя при этом осознанный 
выбор и организацию языковых средств в соответствии с коммуникативной задачей; 

• владение различными видами монолога и диалога; выступление перед аудиторией 
сверстников с небольшими сообщениями, докладом; 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 
грамматических норм современного русского литературного языка; стилистически 
корректное использование лексики и фразеологии; соблюдение в практике письма 
основных правил орфографии и пунктуации; 

• способность участвовать в речевом общении с соблюдением норм речевого этикета; 
уместно пользоваться внеязыковыми средствами общения в различных жизненных 
ситуациях общения;  

• осуществление речевого самоконтроля; способность оценивать свою речь с точки зрения 
её содержания, языкового оформления и эффективности в достижении поставленных 
коммуникативных задач; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочёты, 
исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

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



         5) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; язык и речь, 
речевое общение, речь устная и письменная; монолог и диалог; ситуация речевого общения; 
функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст; основные 
единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 
         6) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 
словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа словосочетания 
и предложения; анализ текста с точки зрения его содержания, основных признаков и структуры, 
принадлежности к определённым функциональным разновидностям языка, особенностей 
языкового оформления, использования выразительных средств языка; 
         7) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 
сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 
 

Требования к уровню подготовки  учащихся за курс 7 класса 
1. Учащиеся должны знать определения основных изученных в 76классе языковых явлений, 

речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных правил, обосновывать свои 
ответы, приводя нужные примеры. 

 
2.  К концу 7 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: 

 
• производить    морфологический разбор частей речи, изученных в 7 классе, 

синтаксический разбор предложений с причастными и деепричастными 
оборотами (в простейших случаях), а также сложных предложений с 
изученными союзами; 

• составлять предложения с причастными и деепричастными  оборотами; 
• соблюдать нормы  литературного языка в пределах изученного материала; 
• По орфографии. Находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их 

выбор, правильно писать слова с изученными орфограммами, находить и 
исправлять орфографические ошибки. 
Правильно писать изученные в 7 классе слова с непроверяемыми орфограммами. 

• По пунктуации. Выделять запятыми причастные обороты (стоящие после 
существительного), деепричастные обороты. 

• По связной речи. Адекватно воспринимать и создавать тексты 
публицистического стиля на доступные темы. Подробно и сжато излагать 
повествовательные тексты с элементами описания (как письменно, так и устно) 
внешности человека, процессов труда. Описывать человека, процессы труда; 
писать рассказы на предложенные сюжеты; сочинения-рассуждения (на 
материале жизненного опыта учащихся). Грамотно и четко рассказывать о 
произошедших событиях, аргументировать свои выводы. 

  
Учебно- методический комплекс 

• Баранов М.Т, Т.А.Ладыженская и др. Русский язык. 7 класс. Учебник для 
общеобразовательных учреждений. М, «Просвещение», 2011. 

• А.Б. Малюшкин. Комплексный анализ текста. Рабочая тетрадь. 7 класс. М, изд-во «ТЦ 
Сфера», 2011. 

• Тесты. Русский язык, 7 класс. Справочное пособие . М., «АСТ-ПРЕСС», 1999. 
• Егорова Н.В.поурочные разработки по русскому языку: 7 класс.- М., ВАКО, 2011 
• Оценка достижений учащихся по русскому языку в условиях реализации компетентностного 

подхода. – институт развития образования Кировской области, 2011 
  
 
Учебно-тематический план 

№ п\п Тема Количество часов 
1 Введение. Русский язык как развивающееся явление 1 ч. 
2 Повторение изученного в 5–6 классах 6 ч. + 2 ч. 
3 Причастие 25 ч. + 9 ч. 
4 Деепричастие 10 ч. + 2 ч. 
5 Наречие 22 ч. + 6 ч. 
6 Категория состояния 2 ч. + 1 ч. 



7 Служебные части речи 1 ч. 
8 Предлог 5 ч. + 2 ч. 
9 Союз 9 ч. + 2 ч. 
10 Частица 14 ч. + 4 ч. 
11 Междометие. Звукоподражательные слова 1 ч. 
12 Повторение и систематизация изученного в 5–7 классах 9 ч. + 3 ч. 

Всего  136 
 

 
 

Аннотация к рабочей программе по русскому языку 8 класс 
Пояснительная записка 

 
 Рабочая программа по русскому языку для 8 класса составлена  на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ 
Минобрнауки РФ № 1897 от «17» декабря 2010 г.), Примерной программы по русскому (родному) 
языку для основной школы и авторской программы для общеобразовательных учреждений 
«Русский язык. 5-9 классы» под редакцией М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Н. М. Шанского,(М: 
«Просвещение»,2008 г.). Программа рассчитана на базовый уровень. 
 
Русский язык — язык русского народа. Он служит ему средством общения во всех сферах жизни 
(в быту, между гражданами и учреждениями, в научном и художественно-словесном творчестве); 
хранения и передачи информации; связи поколений русских людей, живущих в разные эпохи. 
Русский язык — один из развитых языков мира. Он отличается богатством словаря, 
словообразовательных и грамматических средств, располагает неисчерпаемыми возможностям 
изобразительно-выразительных средств, стилистическим разнообразием. На русском языке 
созданы художественная литература и наука, имеющие мировое значение. 
Русский язык в современном мире — один из официальных языков ООН. В Российской 
Федерации он является государственным языком. 
Свободное владение русским языком — обязательное условие успешности русского человека в 
жизни, труде, творчестве. 
Для достижения этого необходимо обеспечить преподавание русского языка на уровне, 
соответствующем потребностям современного общества, усилить практическую направленность 
обучения русскому языку, повысить эффективность каждого урока. 
 
1. В соответствии с ФГОС курс «Русский язык» отражает следующие общие цели и задачи 
изучения русского (родного) языка в основной школе: 

• воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством 
самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего свою 
родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как 
явлению культуры, осмысляющего родной язык как основное средство общения, средство 
получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средство освоения 
морально-этических норм, принятых в обществе; 

• овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие 
готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в 
речевом самосовершенствовании, овладение важнейшими общеучебными умениями и 
универсальными учебными действиями, формирование навыков самостоятельной учебной 
деятельности, самообразования; 

• освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её 
функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 
классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного и потенциального 
словарного запаса, расширение объёма используемых в речи грамматических средств, 
совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности, развитие умений 
стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского языка; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие речевой 
культуры учащихся, овладение правилами использования языка в разных ситуациях 
общения, нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому 
самосовершенствованию, осознание эстетической ценности родного языка; 



• совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к 
сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить 
содержательные компромиссы.  

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 
 
В школе изучается современный русский литературный язык, поэтому в программу курса 
русского языка в 8 классе включены сведения о нём.  
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, речеведческие понятия, на основе которых строится работа по развитию 
связной речи учащихся, формирование коммуникативных умений и навыков; 
сведения об основных нормах русского литературного языка; 
• сведения о графике, 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. 
 
Содержание курса русского (родного) языка в основной школе обусловлено общей нацеленностью 
образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных целей обучения, что 
возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает формирование и 
развитие коммуникативной, языковой, лингвистической (языковедческой) и культуроведческой 
компетенции. 
Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой деятельности и 
основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования 
языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. Коммуникативная 
компетентность проявляется в умении определять цели коммуникации, оценивать речевую 
ситуацию, учитывать коммуникативные намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать 
адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к осмысленному изменению собственного 
речевого поведения. 
Изучение каждого раздела, каждой темы должно содействовать развитию логического мышления 
и речи учащихся. Развитие речи учащихся на уроках русского языка предполагает 
совершенствование всех видов речевой деятельности (говорения, аудирования (слушания), чтения 
и письма) и осуществляется в трёх направлениях, составляющих единое целое. 
Первое направление в развитии речи учащихся — овладение нормами русского литературного 
языка: литературного произношения, образования форм слов, построения словосочетаний и 
предложений, употребления слов в соответствии с их лексическим значением и стилевой 
принадлежностью. 
Овладение нормами русского литературного языка предполагает систематическую работу по 
устранению из речи учащихся диалектизмов и жаргонизмов. Успех обеспечен в том случае, если 
учитель, принимая во внимание особенности местного говора, будет систематически следить за 
правильностью речи учащихся, приучать школьников к сознательному анализу своей речи и речи 
товарищей с точки зрения её соответствия литературным нормам. 
Второе направление — обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся. 
Словарь учащихся пополняется при изучении всех учебных предметов, но особая роль в этом 
принадлежит русскому языку и литературе. Обогащение запаса слов на уроках русского языка 
обеспечивается систематической словарной работой. Одно из важнейших требований к словарной 
работе — развитие у школьников умения видеть незнакомые слова, воспитывать привычку 
обращаться за их разъяснением к учителю и пользоваться словарями-справочниками. 
Обогащение грамматического строя речи детей достигается постоянной работой над синонимией 
словосочетаний и предложений, наблюдениями над формой, значением и особенностями 
употребления языковых единиц. 
 
Третье направление в развитии речи учащихся — формирование умений и навыков связного 
изложения мыслей в устной и письменной форме. Развитие связной речи предполагает работу над 
содержанием, построением и языковым оформлением высказывания, которая осуществляется при 
выполнении специальных упражнений и при подготовке изложений и сочинений. Она включает 
формирование и совершенствование умений анализировать тему, уточнять её границы, определять 
основную мысль, составлять план и в соответствии с ним систематизировать материал, правильно 
отбирать языковые средства. 



На уроках русского языка уделяется внимание совершенствованию связной устной речи 
учащихся: учебно-научной и публичной (ораторской) на основе знакомства с основными видами 
бытового, общественно-политического и академического красноречия. 
Как обязательная составная часть в работе по развитию речи учащихся — предупреждение и 
устранение различных языковых ошибок. Работа по развитию речи включает в себя формирование 
навыков выразительного чтения. Занятиям по выразительному чтению предшествует и 
сопутствует работа над развитием речевого слуха учащихся (умение различать звуки в слове, 
отчётливо произносить слова, различать ударные и безударные слоги, определять границы 
предложения, повышать и понижать голос, убыстрять и замедлять темп речи, выделять слова, на 
которые падает логическое ударение). Очень важно добиться, чтобы каждый связный текст не был 
прочитан монотонно, невыразительно. 
 
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на основе овладения 
необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, 
развитии и функционировании; приобретения необходимых знаний о лингвистике как науке; 
формирования способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов; освоения основных 
норм русского литературного языка; обогащения словарного запаса и грамматического строя речи 
учащихся; формирования представлений о нормативной речи и практических умений 
нормативного употребления слов, фразеологических выражений, грамматических форм, 
синтаксических конструкций; совершенствования орфографической и пунктуационной 
грамотности; умения пользоваться различными видами лингвистических словарей. 
 
Одно из основных направлений преподавания русского языка — организация работы по 
овладению учащимися прочными и осознанными знаниями. 
Усиление практической направленности обучения русскому языку в школе требует особого 
внимания к тем вопросам теории, которые служат базой для формирования орфографических, 
пунктуационных и речевых умений и навыков: деление слова по составу, различение частей речи, 
определение грамматической основы предложения, умение устанавливать связи слов в 
предложении и т. д. 
Усвоение теоретических сведений осуществляется в практической деятельности учащихся при 
анализе, сопоставлении и группировке фактов языка, при проведении фонетического, 
морфологического, синтаксического, орфографического, пунктуационного и других видов 
разбора, которые следует использовать прежде всего для объяснения условий выбора орфограммы 
и знаков препинания, а также для выработки навыков самоконтроля. 
 
Важнейшим направлением в работе учителя русского языка является формирование навыков 
грамотного письма. Изучая с учащимися орфографические и пунктуационные правила, важно 
добиваться, чтобы школьники понимали и запоминали их, могли иллюстрировать своими 
примерами, овладевали способами применения правил на практике. 
Большое значение в формировании прочных орфографических умений и навыков имеет 
систематическая работа над словами с непроверяемыми и труднопроверяемыми написаниями. 
Запоминание требует обязательной зрительной опоры и целенаправленной тренировки. В 
словарно-лексической работе используются особые приёмы: тематическое объединение слов в 
особые лексические группы, составление с данными словами словосочетаний, предложений, 
включение их в самостоятельные работы, составление с ними гнёзд однокоренных слов, ведение 
индивидуальных словариков, обращение к этимологии слов, работа с орфографическими и 
толковыми словарями, использование словарных диктантов. 
Эти и другие виды упражнений способствуют прочному усвоению словаря-минимума, 
необходимого для грамотного человека. 
Важно обеспечить закрепление орфографических и пунктуационных навыков при изучении всех 
без исключения разделов и тем школьного курса русского языка, тем самым создавая 
непрерывность в совершенствовании навыков правописания. Для работы по формированию 
умений и навыков отводится большая часть времени, предназначенного для изучения предмета. 
Особую важность приобретает контроль учителя за классными и домашними работами учащихся. 
Тщательный анализ ошибок, допускаемых учащимися при написании обучающих 
и особенно контрольных работ, используется для определения направления дальнейшей работы 
учителя по формированию и коррекции умений и навыков школьников. 
Большое значение для формирования у школьников самостоятельности в учебном труде имеет 
приобщение их к работе со справочной литературой. Постепенно переходя от справочного 
аппарата учебника к специально созданным для школы словарям и справочникам, учитель 
вырабатывает у учащихся привычку обращаться к этим пособиям в трудных или сомнительных 
случаях написания слов, их произношения, ударения, образования формы, раскрытия значения. 



Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы выражения 
национальной куль туры, понимание взаимосвязи языка и истории народа, национально-
культурной специфики русского языка, освоение норм русского речевого этикета, культуры 
межнационального общения; способность объяснять значения слов с национально-культурным 
компонентом. 
 
В программе реализован коммуникативно-деятельностный подход, предполагающий 
предъявление материала не только в знаниевой, но и в деятельностной форме. 
Направленность курса русского (родного) языка на формирование коммуникативной, языковой и 
лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенции нашла отражение в 
структуре программы. 
Материал школьного курса русского языка по классам располагается следующим образом: в 5, 6 и 
7 классах изучаются фонетика и графика, лексика и фразеология, морфемика и словообразование, 
морфология и орфография. Систематический курс синтаксиса является предметом изучения в 8 и 
9 классах. 
Работа по культуре речи рассредоточена по всем классам. В каждом классе предусмотрены 
вводные уроки о русском языке. Эти уроки дают учителю большие возможности для решения 
воспитательных задач и создают эмоциональный настрой, способствующий повышению интереса 
к предмету и успешному его изучению. Знания, полученные на этих уроках, обобщаются и 
систематизируются в разделе «Общие сведения о языке», которым заканчивается школьный курс 
русского языка в 9 классе. 
Программа предусматривает прочное усвоение материала, для чего значительное место в ней 
отводится повторению. Для повторения в начале и конце года в каждом классе выделяются 
специальные часы. В 5 классе в разделе «Повторение пройденного в 1—4 классах» определено 
содержание этой работы, что продиктовано необходимостью правильно решать вопросы 
преемственности между начальным и средним звеном обучения. В остальных классах содержание 
работы на уроках повторения не регламентируется. Учитель использует их, учитывая конкретные 
условия преподавания. Темам, изучаемым в несколько этапов, на следующей ступени 
предшествует повторение сведений, полученных в предыдущем классе (классах). Каждая тема 
завершается повторением пройденного. Данная система повторения обеспечивает необходимый 
уровень прочных знаний и умений. 
В программе специально выделены часы на развитие связной речи — пятая часть всего учебного 
времени, указанного для данного класса. Темы по развитию речи — речеведческие понятия и виды 
работы над текстом — пропорционально распределяются среди грамматического материала. Это 
обеспечивает равномерность обучения речи, условия для его организации. 
В конце программы перечислены основные умения и навыки, которые формируются в процессе 
изучения сведений о языке и речи. 
 
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных учреждений 
Российской Федерации  предусматривает обязательное изучение русского  языка на этапе 
основного общего образования в объеме 714 ч.  В том числе: в 5 классе — 170 ч, в 6 классе — 204 
ч, в 7 классе — 136 ч, в 8 классе —102 ч, в 9 классе — 102 ч. 

Учебный план МБОУСОШ  № 4 города Кирова предусматривает обязательное изучение 
русского (родного) языка на этапе основного общего образования   в объеме 662  часов. В том 
числе:  

 
Классы Количество часов 

в неделю 
Количество  часов в год Количество учебных недель 

5 5 170 34 
6 5 170 34 
7 4 136 34 
8 3 102 34 
9 2,5 85 34 

Итого 19,5 662  
 
 
 
 
Программа обеспечивается УМК, в состав которого входит: 



 
 С.Г. Бархударов, С.Е. Крючков, Л.Ю. Максимов, Л.А. Чешко. Русский язык. 8 класс: 

Учебник для общеобразовательных учреждений. –  М.: Просвещение, 2014.  
 Русский язык. Тематический контроль: рабочая тетрадь: 8 класс/Под редакцией И.П. 

Цыбулько. – М.:Издательство «Национальное образование», 2012 (ФГОС. Тематический 
контроль). 

 
 Г.А.Богданова. Уроки русского языка в 8 классе. М.: «Просвещение», 2009г. 
 Н.В.Егорова. Поурочные разработки по русскому языку. Универсальное издание. 8 класс. 

М.: «Ваке», 2011г. 
 Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 8 класс /Сост.Н.В. Егорова. – М.: 

Вако, 2011. 
 Готовимся к ГИА. Русский язык. 8-й класс. Итоговое тестирование в формате экзамена 

/авт.-сост. И.Г. Добротина. – Ярославль: Академия развития, 2012. (Экзамен в новой 
форме). 

 
 
 

7.Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса. 
Учащиеся должны: 
знать/понимать определения основных изученных в 8 классе языковых явлений, 

речеведческих понятий, пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные 
примеры;  

уметь:  
РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:  
АУДИРОВАНИЕ: 
- дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

формацию прослушанного текста; 
- фиксировать информацию прослушанного текста в виде тезисного плана, полного и этого 

пересказа; 
- определять принадлежность аудируемого текста к типу речи и функциональной 

разновидности языка; 
- рецензировать устный ответ учащегося; 
- задавать вопросы по прослушанному тексту; 
- отвечать на вопросы по содержанию текста; 
- слушать информацию теле- и радиопередачи с установкой на определение темы и 

основной мысли сообщения; 
ЧТЕНИЕ: 
- прогнозировать содержание текста, исходя из анализа названия, содержания эпиграфа и 

на основе знакомства с иллюстративным материалом текста - схемами, таблицами основе текста; 
- используя просмотровое чтение, ориентироваться в содержании статьи по ключевым 

словам, а в содержании книги, журнала, газеты - по оглавлению и заголовкам статей; 
- при необходимости переходить на изучающее чтение; 
- читать и пересказывать небольшие по объему тексты о выдающихся отечественных 

лингвистах; 
ГОВОРЕНИЕ: 
- пересказывая текст, отражать свое понимание проблематики и позиции автора исходного 

текста; 
- вести репортаж о школьной жизни; 
- строить небольшое по объему устное высказывание на основе схем, таблиц и других 

наглядных материалов; 
- создавать связное монологическое высказывание на лингвистическую тему в форме 

текста-рассуждения, текста-доказательства, текста-описания; 
- составлять инструкции по применению того или иного правила; 
- принимать участие в диалогах различных видов; 
- адекватно реагировать на обращенную устную речь, правильно вступать в речевое 

общение, поддерживать или заканчивать разговор и т.п.; 
ПИСЬМО: 
- пересказывать фрагмент прослушанного текста; 



- пересказывать прочитанные публицистические и художественные тексты, сохраняя 
структуру и языковые особенности исходного текста; 

- создавать сочинение - описание архитектурного памятника, сочинение - сравнительную 
характеристику, рассуждение на свободную тему, сочинение повествовательного характера с 
элементами повествования или рассуждения, репортаж о событии; 

- писать заметки, рекламные аннотации, уместно использовать характерные для 
публицистики средства языка (выразительная лексика, экспрессивный синтаксис, расчлененные 
предложения - парцелляция, риторические вопросы и восклицания, вопросно-ответная форма 
изложения, ряды однородных членов, многосоюзие и т. д.); 

- составлять деловые бумаги: заявление, доверенность, расписку, автобиографию; 
ТЕКСТ: 
- находить в журналах, газетах проблемные статьи, репортажи, портретные очерки, 

определять их тему, основную мысль, заголовок; 
- распознавать характерные для художественных и публицистических текстов языковые и 

речевые средства воздействия на читателя; 
ФОНЕТИКА И ОРФОЭПИЯ: 
- правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов произношения; 
- оценивать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения орфоэпических норм;  
МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ: 
- разъяснять значение слова, его написание и грамматические признаки, опираясь на 

словообразовательный анализ и типичные морфемные модели слов; 
- разбирать слова, иллюстрирующие разные способы словообразования; 
- пользоваться разными видами морфемных и словообразовательных словарей; 
ЛЕКСИКОЛОГИЯ И ФРАЗЕОЛОГИЯ: 
- разъяснять значение слов общественно-политической тематики, правильно их 

определять; 
- пользоваться разными видами толковых словарей («Словарь иностранных слов», 

«Словарь лингвистических терминов» и т. п.); 
- оценивать уместность употребления слов с учетом стиля, типа речи и речевых задач 

высказывания; 
- находить в художественном тексте изобразительно-выразительные приемы, основанные 

на лексических возможностях русского языка; 
МОРФОЛОГИЯ: 
- распознавать части речи и их формы; 
- соблюдать морфологические нормы формообразования и употребления слов, 

пользоваться словарем грамматических трудностей; 
- опираться на морфологический разбор слова при проведении орфографического, 

пунктуационного и синтаксического анализа; 
ОРФОГРАФИЯ: 
-применять орфографические правила; 
- объяснять правописания труднопроверяемых орфограмм, опираясь на значение, 

морфемное строение и грамматическую характеристику слов; 
СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ: 
- опознавать, правильно строить и употреблять словосочетания разных видов; 
- различать простые предложения разных видов, использовать односоставные 

предложения в речи с учетом их специфики и стилистических свойств; 
- правильно и уместно употреблять предложения с вводными конструкциями, 

однородными и обособленными членами; 
- правильно строить предложения с обособленными членами; 
- проводить интонационный анализ простого предложения; 
- выразительно читать простые предложения изученных конструкций; 
- проводить интонационный и синтаксический анализ простого предложения при 

проведении синтаксического и пунктуационного разбора; 
- использовать различные синтаксические конструкции как средство усиления 

выразительности речи; 
- владеть правильным способом действия при применении изученных правил пунктуации, 

устно объяснять пунктуацию предложений изученных конструкций, использовать на письме 
специальные графические обозначения, строить пунктуационные схемы простых предложений, 
самостоятельно подбирать примеры на пунктуационные правила. 

 
Формы промежуточной и итоговой аттестации в 8-ом классе следующие: 



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

- тест; 
- проверочная работа с выборочным ответом; 
- комплексный анализ текста; 
- подробное и выборочное изложение; 
- изложение с элементами сочинения-рассуждения; 
- сочинение - описание памятника; 
- сочинение на морально-этическую тему; 
- публичное выступление по общественно-важным проблемам; 
- сочинение-рассказ на свободную тему; 
- устное высказывание на лингвистическую тему. 
 

Учебно-тематический план 

Содержание Кол-во 
часов 

(всего) 

В том числе 

Контроль
ных 
работ 

Уроков  
развития 
 речи 

Вводный урок. Функции русского языка в современном 
мире. 

1   

Повторение изученного . 8 1 3 
Синтаксис и пунктуация.  
Основные синтаксические единицы 

3  1 

 Синтаксис и пунктуация . Словосочетание. 6 1  

Синтаксис и пунктуация. Предложение. 3  1 
Главные члены предложения. 8 1 1 
Второстепенные члены предложения. 9 1 1 
Односоставные предложения. 14 1 4 
Простое осложненное предложение 1   
Предложения с однородными членами. 10 1 1 
Предложения с обособленными членами. 13 1 1 
Предложения с обращениями 2  1 
Предложения с вводными словами и вставными 
конструкциями 

8 1 1 

Способы передачи чужой речи. Прямая и косвенная речь. 8 1 1 
Повторение пройденного в 8 классе.      8 1 2 
Итого       102 10 18 

 

 
Аннотация к рабочей программе по русскому языку 9 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по русскому языку для 9 класса составлена  на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ 
Минобрнауки РФ № 1897 от «17» декабря 2010 г.), Примерной программы по русскому (родному) 
языку для основной школы и авторской программы для общеобразовательных учреждений 
«Русский язык. 5-9 классы» под редакцией М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Н. М. Шанского,(М: 
«Просвещение»,2008 г.). Программа рассчитана на базовый уровень. 
 
Русский язык — язык русского народа. Он служит ему средством общения во всех сферах жизни 
(в быту, между гражданами и учреждениями, в научном и художественно-словесном творчестве); 
хранения и передачи информации; связи поколений русских людей, живущих в разные эпохи. 
Русский язык — один из развитых языков мира. Он отличается богатством словаря, 
словообразовательных и грамматических средств, располагает неисчерпаемыми возможностям 
изобразительно-выразительных средств, стилистическим разнообразием. На русском языке 
созданы художественная литература и наука, имеющие мировое значение. 
Русский язык в современном мире — один из официальных языков ООН. В Российской 
Федерации он является государственным языком. 



Свободное владение русским языком — обязательное условие успешности русского человека в 
жизни, труде, творчестве. 
Для достижения этого необходимо обеспечить преподавание русского языка на уровне, 
соответствующем потребностям современного общества, усилить практическую направленность 
обучения русскому языку, повысить эффективность каждого урока. 
 
1. В соответствии с ФГОС курс «Русский язык» отражает следующие общие цели и задачи 
изучения русского (родного) языка в основной школе: 

• воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством 
самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего свою 
родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как 
явлению культуры, осмысляющего родной язык как основное средство общения, средство 
получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средство освоения 
морально-этических норм, принятых в обществе; 

• овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие 
готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в 
речевом самосовершенствовании, овладение важнейшими общеучебными умениями и 
универсальными учебными действиями, формирование навыков самостоятельной учебной 
деятельности, самообразования; 

• освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её 
функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 
классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного и потенциального 
словарного запаса, расширение объёма используемых в речи грамматических средств, 
совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности, развитие умений 
стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского языка; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие речевой 
культуры учащихся, овладение правилами использования языка в разных ситуациях 
общения, нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому 
самосовершенствованию, осознание эстетической ценности родного языка; 

• совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к 
сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить 
содержательные компромиссы.  

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 
 
В школе изучается современный русский литературный язык, поэтому в программу курса 
русского языка в 8 классе включены сведения о нём.  
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, речеведческие понятия, на основе которых строится работа по развитию 
связной речи учащихся, формирование коммуникативных умений и навыков; 
сведения об основных нормах русского литературного языка; 
• сведения о графике, 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. 
 
Содержание курса русского (родного) языка в основной школе обусловлено общей нацеленностью 
образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных целей обучения, что 
возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает формирование и 
развитие коммуникативной, языковой, лингвистической (языковедческой) и культуроведческой 
компетенции. 
Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой деятельности и 
основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования 
языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. Коммуникативная 
компетентность проявляется в умении определять цели коммуникации, оценивать речевую 
ситуацию, учитывать коммуникативные намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать 
адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к осмысленному изменению собственного 
речевого поведения. 



Изучение каждого раздела, каждой темы должно содействовать развитию логического мышления 
и речи учащихся. Развитие речи учащихся на уроках русского языка предполагает 
совершенствование всех видов речевой деятельности (говорения, аудирования (слушания), чтения 
и письма) и осуществляется в трёх направлениях, составляющих единое целое. 
Первое направление в развитии речи учащихся — овладение нормами русского литературного 
языка: литературного произношения, образования форм слов, построения словосочетаний и 
предложений, употребления слов в соответствии с их лексическим значением и стилевой 
принадлежностью. 
Овладение нормами русского литературного языка предполагает систематическую работу по 
устранению из речи учащихся диалектизмов и жаргонизмов. Успех обеспечен в том случае, если 
учитель, принимая во внимание особенности местного говора, будет систематически следить за 
правильностью речи учащихся, приучать школьников к сознательному анализу своей речи и речи 
товарищей с точки зрения её соответствия литературным нормам. 
Второе направление — обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся. 
Словарь учащихся пополняется при изучении всех учебных предметов, но особая роль в этом 
принадлежит русскому языку и литературе. Обогащение запаса слов на уроках русского языка 
обеспечивается систематической словарной работой. Одно из важнейших требований к словарной 
работе — развитие у школьников умения видеть незнакомые слова, воспитывать привычку 
обращаться за их разъяснением к учителю и пользоваться словарями-справочниками. 
Обогащение грамматического строя речи детей достигается постоянной работой над синонимией 
словосочетаний и предложений, наблюдениями над формой, значением и особенностями 
употребления языковых единиц. 
 
Третье направление в развитии речи учащихся — формирование умений и навыков связного 
изложения мыслей в устной и письменной форме. Развитие связной речи предполагает работу над 
содержанием, построением и языковым оформлением высказывания, которая осуществляется при 
выполнении специальных упражнений и при подготовке изложений и сочинений. Она включает 
формирование и совершенствование умений анализировать тему, уточнять её границы, определять 
основную мысль, составлять план и в соответствии с ним систематизировать материал, правильно 
отбирать языковые средства. 
На уроках русского языка уделяется внимание совершенствованию связной устной речи 
учащихся: учебно-научной и публичной (ораторской) на основе знакомства с основными видами 
бытового, общественно-политического и академического красноречия. 
Как обязательная составная часть в работе по развитию речи учащихся — предупреждение и 
устранение различных языковых ошибок. Работа по развитию речи включает в себя формирование 
навыков выразительного чтения. Занятиям по выразительному чтению предшествует и 
сопутствует работа над развитием речевого слуха учащихся (умение различать звуки в слове, 
отчётливо произносить слова, различать ударные и безударные слоги, определять границы 
предложения, повышать и понижать голос, убыстрять и замедлять темп речи, выделять слова, на 
которые падает логическое ударение). Очень важно добиться, чтобы каждый связный текст не был 
прочитан монотонно, невыразительно. 
 
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на основе овладения 
необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, 
развитии и функционировании; приобретения необходимых знаний о лингвистике как науке; 
формирования способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов; освоения основных 
норм русского литературного языка; обогащения словарного запаса и грамматического строя речи 
учащихся; формирования представлений о нормативной речи и практических умений 
нормативного употребления слов, фразеологических выражений, грамматических форм, 
синтаксических конструкций; совершенствования орфографической и пунктуационной 
грамотности; умения пользоваться различными видами лингвистических словарей. 
 
Одно из основных направлений преподавания русского языка — организация работы по 
овладению учащимися прочными и осознанными знаниями. 
Усиление практической направленности обучения русскому языку в школе требует особого 
внимания к тем вопросам теории, которые служат базой для формирования орфографических, 
пунктуационных и речевых умений и навыков: деление слова по составу, различение частей речи, 
определение грамматической основы предложения, умение устанавливать связи слов в 
предложении и т. д. 
Усвоение теоретических сведений осуществляется в практической деятельности учащихся при 
анализе, сопоставлении и группировке фактов языка, при проведении фонетического, 
морфологического, синтаксического, орфографического, пунктуационного и других видов 



разбора, которые следует использовать прежде всего для объяснения условий выбора орфограммы 
и знаков препинания, а также для выработки навыков самоконтроля. 
 
Важнейшим направлением в работе учителя русского языка является формирование навыков 
грамотного письма. Изучая с учащимися орфографические и пунктуационные правила, важно 
добиваться, чтобы школьники понимали и запоминали их, могли иллюстрировать своими 
примерами, овладевали способами применения правил на практике. 
Большое значение в формировании прочных орфографических умений и навыков имеет 
систематическая работа над словами с непроверяемыми и труднопроверяемыми написаниями. 
Запоминание требует обязательной зрительной опоры и целенаправленной тренировки. В 
словарно-лексической работе используются особые приёмы: тематическое объединение слов в 
особые лексические группы, составление с данными словами словосочетаний, предложений, 
включение их в самостоятельные работы, составление с ними гнёзд однокоренных слов, ведение 
индивидуальных словариков, обращение к этимологии слов, работа с орфографическими и 
толковыми словарями, использование словарных диктантов. 
Эти и другие виды упражнений способствуют прочному усвоению словаря-минимума, 
необходимого для грамотного человека. 
Важно обеспечить закрепление орфографических и пунктуационных навыков при изучении всех 
без исключения разделов и тем школьного курса русского языка, тем самым создавая 
непрерывность в совершенствовании навыков правописания. Для работы по формированию 
умений и навыков отводится большая часть времени, предназначенного для изучения предмета. 
Особую важность приобретает контроль учителя за классными и домашними работами учащихся. 
Тщательный анализ ошибок, допускаемых учащимися при написании обучающих 
и особенно контрольных работ, используется для определения направления дальнейшей работы 
учителя по формированию и коррекции умений и навыков школьников. 
Большое значение для формирования у школьников самостоятельности в учебном труде имеет 
приобщение их к работе со справочной литературой. Постепенно переходя от справочного 
аппарата учебника к специально созданным для школы словарям и справочникам, учитель 
вырабатывает у учащихся привычку обращаться к этим пособиям в трудных или сомнительных 
случаях написания слов, их произношения, ударения, образования формы, раскрытия значения. 
Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы выражения 
национальной куль туры, понимание взаимосвязи языка и истории народа, национально-
культурной специфики русского языка, освоение норм русского речевого этикета, культуры 
межнационального общения; способность объяснять значения слов с национально-культурным 
компонентом. 
В программе реализован коммуникативно-деятельностный подход, предполагающий 
предъявление материала не только в знаниевой, но и в деятельностной форме. 
Направленность курса русского (родного) языка на формирование коммуникативной, языковой и 
лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенции нашла отражение в 
структуре программы. 
Материал школьного курса русского языка по классам располагается следующим образом: в 5, 6 и 
7 классах изучаются фонетика и графика, лексика и фразеология, морфемика и словообразование, 
морфология и орфография. Систематический курс синтаксиса является предметом изучения в 8 и 
9 классах. 
Работа по культуре речи рассредоточена по всем классам. В каждом классе предусмотрены 
вводные уроки о русском языке. Эти уроки дают учителю большие возможности для решения 
воспитательных задач и создают эмоциональный настрой, способствующий повышению интереса 
к предмету и успешному его изучению. Знания, полученные на этих уроках, обобщаются и 
систематизируются в разделе «Общие сведения о языке», которым заканчивается школьный курс 
русского языка в 9 классе. 
Программа предусматривает прочное усвоение материала, для чего значительное место в ней 
отводится повторению. Для повторения в начале и конце года в каждом классе выделяются 
специальные часы. В 5 классе в разделе «Повторение пройденного в 1—4 классах» определено 
содержание этой работы, что продиктовано необходимостью правильно решать вопросы 
преемственности между начальным и средним звеном обучения. В остальных классах содержание 
работы на уроках повторения не регламентируется. Учитель использует их, учитывая конкретные 
условия преподавания. Темам, изучаемым в несколько этапов, на следующей ступени 
предшествует повторение сведений, полученных в предыдущем классе (классах). Каждая тема 
завершается повторением пройденного. Данная система повторения обеспечивает необходимый 
уровень прочных знаний и умений. 
В программе специально выделены часы на развитие связной речи — пятая часть всего учебного 
времени, указанного для данного класса. Темы по развитию речи — речеведческие понятия и виды 



работы над текстом — пропорционально распределяются среди грамматического материала. Это 
обеспечивает равномерность обучения речи, условия для его организации. 
В конце программы перечислены основные умения и навыки, которые формируются в процессе 
изучения сведений о языке и речи. 
 
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных учреждений 
Российской Федерации  предусматривает обязательное изучение русского  языка на этапе 
основного общего образования в объеме 714 ч.  В том числе: в 5 классе — 170 ч, в 6 классе — 204 
ч, в 7 классе — 136 ч, в 8 классе —102 ч, в 9 классе — 102 ч. 

Учебный план МБОУСОШ  № 4 города Кирова предусматривает обязательное изучение 
русского (родного) языка на этапе основного общего образования   в объеме 662  часов. В том 
числе:  

Классы Количество часов 
в неделю 

Количество  часов в год Количество учебных 
недель 

5 5 170 34 
6 5 170 34 
7 4 136 34 
8 3 102 34 
9 2,5 85 34 

Итого 19,5 662  
4.Программа обеспечивается УМК, в состав которого входит: 
 
Русский язык. 9 класс: учеб. Для общеобразоват. Учреждений/С.Г. Бархударов, С.Е.Крючков, Л. 
Ю. Максимов. – М., Просвещение, 2011 
Книгина М.П. Русский язык. 9 класс. Тесты. – Саратов, 2010 
М.Ю Никулина. Зачетные работы по русскому языку: 9 класс. – М., «Экзамен», 2015 
Т.М.Пахнова. Комплексная работа с текстом. Рабочая тетрадь. 9 класс. – м., «Экзамен», 2008. 
 
Для учителя 
Т.Н.Мамона. Поурочные разработки по русскому языку. Учебно-методическое пособие к 
учебнику С.Г. Бархударова и др. «Русский язык. 9 класс». – М., «Экзамен», 2007. 
И.В.Пасичник, Т.В. Соловьева. Русский язык. Основной государственный экзамен  - Березники, 
2014. 
 
Требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся по русскому языку за курс 9 класса 
1. Учащиеся должны знать изученные основные сведения о языке, определения основных 
изучаемых в 9 классе языковых явлений, речеведческих понятий, пунктуационных правил, 
обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры. 
2.  К концу 9 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками:  
- производить все виды разборов: фонетический, морфемный, словообразовательный, 
морфологический, синтаксический, стилистический; 
- составлять сложные предложения разных типов, пользоваться синтаксическими синонимами в 
соответствии  с содержанием и стилем создаваемого текста; 
- определять стиль и тип текста; 
- соблюдать все основные нормы литературного языка. 
По пунктуации. Находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделить 
знаками препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в соответствии с 
изученными в 5-9 классах пунктуационными правилами; находить и исправлять пунктуационные 
ошибки; производить пунктуационный разбор предложения. 
По орфографии. Находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор, 
правильно писать слова с изученными орфограммами, находить и исправлять орфографические 
ошибки, производить орфографический разбор слов. Правильно писать изученные в 5-9 классах 
слова с непроверяемыми орфограммами. 
По связной речи. Определять тип и стиль текста, создавать тексты разных стилей и типов речи. 
Подготовить и сделать доклад на историко-литературную тему по одному источнику. Составлять 
тезисы или конспект небольшой литературно-критической статьи (или фрагмента большой 
статьи). Писать сочинения публицистического характера. Писать заявление, автобиографию. 
Совершенствовать содержание и языковое оформление сочинения, находить и исправлять 
различные языковые ошибки в своем тексте. Свободно и грамотно говорить на заданные темы. 
Соблюдать при общении с собеседниками соответствующий речевой этикет. 



 
Учебно-тематический план 

№ п/п Наименование раздела Всего 
часов 

На 
развитие 

речи в том 
числе 

Контрольных 
работ 

(диктантов, 
тестов) 

1 Международное значение русского языка 1   
2 Повторение пройденного в 5-8-ых классах 8 4 1 
3 Сложные предложения 3 2  
4 Сложносочинённые предложения 8 3 1 
5 Сложноподчинённые предложения 32 7 4 
6 Бессоюзные сложные предложения 13 3 1 
7 Сложные предложения с разными видами связи 5 1  
8 Общие сведения о языке 6  3 
9 Систематизация изученного по фонетике, 

лексике, грамматике, правописанию и культуре 
речи 

9   

 Итого: 85 20 10 
 

 
МАТЕМАТИКА 

Аннотация к рабочей программе по математике 5 класс 
Пояснительная записка 

Рабочая программа по математике в 5 классе составлена на основе: 
1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 
(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17  декабря  2010 г. № 
1897),  
2. Примерной программы (Математика. 5-9 классы: проект. – 3-е изд., перераб. – М.: 
Просвещение, 2011. – 64с. – (Стандарты второго поколения); 

3. Программы общеобразовательных учреждений по математике с использованием рекомендаций 
авторской программы “Математика-5”, авт. Г.В. Дорофеев, И.Ф. Шарыгин, С.Б.Суворова, др.- М.: 
Просвещение, 2010). 

Содержание образование по математике в 5 классах определяет следующие задачи: 
• развить представления о натуральном числе, десятичной и обыкновенной дроби и роли 
вычислений в человеческой практике; 
• сформировать практические навыки выполнения устных, письменных вычислений, развить 
вычислительную культуру; 
• развить представления об изучаемых понятиях: уравнение, координаты и координатная прямая, 
процент, упрощение буквенных выражений, угол и треугольник, формула и методах решения 
текстовых задач как важнейших средствах математического моделирования реальных процессов и 
явлений; 
• получить представление о статистических закономерностях и  о различных способах их 
изучения, об особенностях прогнозов , носящих вероятностный характер; 
• развить логическое мышление и речь-умение логически обосновывать суждения, проводить 
несложные систематизации, проводить примеры, использовать словесный и символический языки 
математики для иллюстрации, аргументации и доказательства;   
 
Изучение математики направлено на достижение следующих целей:  
• интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 
полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической деятельности: 
ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов 
алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к преодолению 
трудностей; 
• формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки 
и техники, средства моделирования явлений и процессов; 
• воспитание культуры личности, отношения к математике как к части  общечеловеческой 
культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 
Место предмета в базисном учебном плане 



Программа рассчитана на 170  часов  в год ( 5  часов в неделю). Программой предусмотрено 
проведение. 
− контрольных работ – 7 плановых и 3 административных ; 
− практических работ - 4;  

 

Основой реализации рабочей программы является: 
• использование приемов и методов, применяемых в  личностно-ориентированном подходе в 
обучении, а также  проблемного обучения;  
• вести обучение «от простого к сложному», используя наглядные пособия и 
иллюстрируя математические высказывания;  
• вести изучение отдельных тем учебного материала на уровне «от общего к 
частному», применяя частично поисковые методы и приемы;  
• формирование учебно-познавательных интересов пятиклассников, применяя 
информационно-коммуникационные технологии.  
Контроль результатов  обучения   осуществляется  через использование следующих видов оценки 
и  контроля ЗУН: входящий, текущий, тематический, итоговый. При этом используются  
различные формы оценки и  контроля ЗУН: контрольная работа, домашняя контрольная работа, 
самостоятельная работа, домашняя  практическая работа, домашняя самостоятельная работа, тест, 
контрольный тест,  устный опрос.  
Промежуточная аттестация проводится  в форме итоговой контрольной работы.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 
«Математика» 

Личностными результатами изучения предмета «Математика» являются следующие качества: 
• независимость мышления;  
• воля и настойчивость в достижении цели; 
• представление о математической науке как сфере человеческой деятельности; 
• креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математической 
задачи; 
• умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

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

Регулятивные УУД: 

•  самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 
учебной деятельности, выбирать тему проекта; 
•  выдвигать версии решения проблемы, осознавать  (и интерпретировать в случае 
необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из предложенных, а 
также искать их самостоятельно; 
•  составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 
•  работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 
самостоятельно (в том числе и корректировать план); 
•  в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 
явления; 
• осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая 
основания и критерии для указанных логических операций;  
• строить логически обоснованное рассуждение, включающее 
установление причинно-следственных связей; 
•  создавать математические модели; 
•  составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 
Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и пр.); 
•  вычитывать все уровни текстовой информации.  
•  уметь определять возможные источники необходимых сведений, 
производить поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность.  



•  понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку зрения), 
доказательство (аргументы), факты; гипотезы. Для этого самостоятельно использовать различные 
виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы слушания.  
•  уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии 
как инструмент для достижения своих целей.  

Коммуникативные УУД: 

• самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 
договариваться друг с другом и т.д.); 
• отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;  
• в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 
• учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 
своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 
• понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 
(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 
• уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

                        Предметными результатами изучения предмета «Математика» являются 
следующие умения. 
• выполнять арифметические действия с натуральными, десятичными, обыкновенными 
дробями с равными знаменателями; 
• употреблять термины, связанные с различными видами чисел и способами их записи: 
натуральное число, десятичная  и обыкновенная дробь, переходить от одной формы записи к 
другой;   
• сравнивать числа, упорядочивать наборы чисел; вести сравнение различными методами; 
• находить значения степеней с натуральным показателем; 
• составлять несложные буквенные выражения и формулы; осуществлять  в выражениях и 
формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления; 
• решать линейные уравнения алгебраическим методом;  
• пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объёма; 
выражать более крупные единицы в более мелкие и наоборот; 
• решать текстовые задачи арифметическими и алгебраическими методами, включая задачи 
с дробями и процентами; 
• строить простейшие геометрические фигуры; 
• читать информацию, записанную с помощью линейных, столбчатых и круговых диаграмм; 
• строить простейшие линейные, столбчатые и круговые диаграммы; 
• находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых используются 
математические средства; 
•  работать на калькуляторе; 
• проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных ранее 
полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, использовать 
примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений 
• создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания которого 
используются математические средства.   
 
Содержание  учебного  курса 
1. Линии     - 8 часов  
Линии на плоскости. Прямая, отрезок. Длина отрезка. Окружность. 
О с н о в н а я  цель — развить представление о линии, продолжить формирование графических 
навыков и измерительных умений. 
В этой главе формируются некоторые общие представления о линии (замкнутость, 
самопересечение, внутренняя область и др.). Учащиеся знакомятся с различными видами линий на 
плоскости. Особое внимание уделяется изучению прямой и окружности. Учащиеся встречаются с 
конфигурациями, содержащими две прямые и более, две окружности и более, прямые и 
окружности. 
2. Натуральные числа    --12 часов 
Натуральные числа и нуль. Сравнение. Округление. Перебор возможных вариантов. 
Основная цель—- систематизировать и развить знания учащихся о натуральных числах, научить 
читать и записывать большие числа, сравнивать и округлять, изображать числа точками на 



координатной прямой, сформировать первоначальные навыки решения комбинаторных задач с 
помощью перебора возможных вариантов. 
Изучение материала начинается с сопоставления деся-1чной системы записи чисел и римской 
нумерации. Учащиеся овладевают алгоритмами чтения и записи больших чисел, совершенствуют 
умение сравнивать числа, знакомятся со свойствами натурального ряда. Вводится понятие 
координатной прямой и дается геометрическое истолкование отношений «больше» и «меньше». 
Внутри числовой линии курса отчетливо выделяется направление, связанное с обучением приемам 
прикидки : оценки результатов вычисления. В связи с этим уже в данной главе рассматривается 
вопрос об округлении чисел.В этом разделе предлагается естественный и доступный Детям этого 
возраста метод решения комбинаторных задач, заключающийся в непосредственном переборе 
возможных вариантов (комбинаций).  
В качестве специального приема перебора вариантов рассматривается построение дерева 
возможных вариантов. 
 
3. Действия с натуральными числами   -  24 часов 
Арифметические действия с натуральными числами. Свойства сложения и умножения. Квадрат и 
куб числа. Числовые выражения. Решение арифметических задач. 
Основная цель — закрепить и развить навыки арифметических действий с натуральными числами, 
ознакомить с элементарными приемами прикидки и оценки результатов вычислений, углубить 
навыки решения текстовых задач арифметическим способом. 
Особенностью изложения материала в курсе является совместное рассмотрение прямых и 
обратных операций над числами: сложение и вычитание, умножение и деление, что позволяет 
лучше уяснить их взаимосвязь. 
Принципиально новым материалом для учащихся являются приемы прикидки и оценки результата 
вычислений (например, определение высшего разряда результата, оценка результата снизу или 
сверху), а также некоторые приемы проверки правильности выполнения арифметических 
действий (например, определение цифры, которой должен оканчиваться результат). 
Решение комплексных примеров на все действия с натуральными числами позволяют закрепить 
умение устанавливать правильный порядок действий. Вводится новое понятие «степень числа» и 
вычисляются значения выражений, содержащих степени. 
Продолжается развитие умения решать текстовые задачи арифметическим способом. Специальное 
внимание уделяется решению задач на движение. 
4. Использование свойств действий при вычислениях  --  12 часов 
Свойства арифметических действий. 
Основная цель — расширить представление учащихся о свойствах арифметических действий, 
продемонстрировать возможность применения свойств для преобразования числовых выражений. 
Переместительное и сочетательное свойства известны учащимся из начальной школы. Новым на 
этом этапе является введение обобщенных свойств, которые сформулированы в виде правил 
преобразования суммы и произведения. С распределительным свойством учащиеся встречаются 
впервые. Показывается его применение для преобразования произведения в сумму и наоборот. 
Мотивировкой для преобразования выражений на основе свойств действий служит возможность 
рационализации вычислений. 
Рассматриваются новые типы текстовых задач (задачи на части и задачи на уравнивание). 
5. Многоугольники   -    7 часов 
Угол. Острые, тупые и прямые углы. Измерение и построение углов с помощью транспортира. 
Многоугольники. 
О с н о в н а я  цель — познакомить учащихся с новой геометрической фигурой — углом; ввести 
понятие биссектрисы угла; научить распознавать острые, тупые и прямые углы, строить и 
измерять на глаз; развить представление о многоугольнике. 
Учащиеся учатся изображать углы, обозначать их, распознавать в различных положениях. Одним 
из важнейших умений, которыми они должны овладеть на этой стадии обучения, является 
сравнение углов. Формируется это умение на основе практического действия — наложения углов 
друг на друга. Классификация углов проводится через сравнение с наиболее часто встречающимся 
в окружающем мире прямым углом. 
Содержание, связанное с многоугольниками, частично знакомо учащимся из начальной школы. 
Теперь им предстоит расширить свои представления об уже знакомых фигурах, усвоить 
связанную с ними терминологию (вершина, сторона, угол многоугольника, диагональ), научиться 
«видеть» их в более сложных конфигурациях. Отрезок и угол здесь элементы многоугольника. 
Учащиеся учатся изображать многоугольники с заданными свойствами на нелинованной и клет-
чатой бумаге, обозначать их, находить периметр. 
6. Делимость чисел   - 15 часов. 



Делители числа. Простые и составные числа. Признаки делимости. Таблица простых чисел. 
Разложение числа на простые множители. 
О с н о в н а я  цель — познакомить учащихся с простейшими понятиями, связанными с понятием 
делимости чисел (делитель, простое число, разложение на множители, признаки делимости). 
Изучение темы ориентировано на идейную сторону вопроса. Знания учащихся обогащаются 
новыми сведениями, связанными с понятием делимости натуральных чисел; они приобретают 
опыт проведения несложных доказательных рассуждений. 
Продолжается формирование умения решать текстовые задачи. Здесь рассматриваются некоторые 
новые виды текстовых задач, решаемых специальными приемами. 
7. Треугольники и четырехугольники -  9 часов 
Треугольники и их виды. Прямоугольник. Площадь. Единицы площади. Площадь 
прямоугольника. Равенство фигур. 
О с н о в н а я  цель — познакомить учащихся с классификацией треугольников по сторонам и 
углам; развить представления о прямоугольнике; сформировать понятие равных Фигур, площади 
фигуры; научить находить площади прямоугольников и фигур, составленных из прямоугольников; 
познакомить с единицами измерения площадей. 
В этой теме углубляются знания о треугольниках и четырехугольниках: учащиеся знакомятся с 
классификациями треугольников по сторонам и углам, со свойствами равнобедренного 
треугольника, а также со свойствами прямоугольника. 
Здесь же вводится понятие равных фигур. Заметим, что интуитивное представление о равных 
фигурах сформировалось в ходе выполнения таких заданий, как вырезание фигур из бумаги, 
перечерчивание фигуры по клеткам квадратной сетки и др. При этом речь шла о построении 
«такой лее» фигуры, как данная, о вырезании «одинаковых» фигур. Теперь интуитивные 
представления учащихся обобщаются и систематизируются. 
Линия измерения геометрических величин продолжается темой «Площадь фигуры». Из начальной 
школы учащимся известно, как найти площадь прямоугольника. Здесь эти знания 
актуализируются, отрабатываются и расширяются: формируется представление о площади фигуры 
как о числе единичных квадратов, составляющих данную фигуру; о свойстве аддитивности 
площади (без соответствующей терминологии); правило вычисления площади квадрата 
формулируется через понятие «квадрат числа»; вводятся новые единицы площади (гектар, ар); 
выявляются зависимости между единицами площади; объясняется, как можно приближенно 
вычислить площадь круга. 
8. Дроби – 20 час / 
Обыкновенная дробь. Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дроби к новому 
знаменателю. Сравнение дробей. 
Основная цель — сформировать понятие дроби, познакомить учащихся с основным свойством 
дроби и научить применять его для преобразования дробей, научить сравнивать дроби; 
сформировать на интуитивном уровне начальные вероятностные представления. 
В предлагаемом курсе обыкновенные дроби целиком изучаются до десятичных. И в 6 классе 
изложение десятичных дробей строится на естественной математической базе с опорой на знания 
об обыкновенных дробях.  
Основной акцент делается на создание содержательных представлений о дробях. Одновременно 
здесь закладываются умения решать основные задачи на дроби, сокращать дроби и приводить их к 
новому знаменателю, сравнивать дроби. 
9. Действия с дробями  -  35 часов 
Арифметические действия над обыкновенными дробями. Нахождение дроби числа и числа по его 
дроби. Решение арифметических задач. 
О с н о в н а я  цель — научить учащихся сложению, вычитанию, умножению и делению 
обыкновенных и смешанных дробей; сформировать умение решать задачи на нахождение части 
целого и целого по его части. 
При овладении приемами действия с обыкновенными дробями учащиеся используют навыки 
преобразования дробей (приведения к общему знаменателю и сокращения дробей). 
Вводится понятие смешанной дроби и показываются приемы обращения смешанной дроби в 
неправильную и выделения целой части из неправильной дроби. На примерах показываются 
способы выполнения действий со смешанными дробями. Формируются умения выполнять оценку 
и прикидку результатов арифметических действий с дробными числами. 
В качестве специального вопроса рассматриваются приемы решения задач на нахождение части 
целого и целого по его части. Учащиеся уже решали такие задачи, опираясь на смысл понятия 
дроби. Здесь же показываются формальные приемы решения этих задач умножением или де-
лением на дробь. 
Линия решения текстовых задач продолжается при рассмотрении задач на совместную работу. 
10. Многогранники  -  10 часов 



Многогранники. Прямоугольный параллелепипед. Куб. Пирамида. Развертки. 
О с н о в н а я  цель — познакомить учащихся с такими телами, как цилиндр, конус, шар; 
сформировать представление о многограннике; познакомить со способами изображения 
пространственных тел, в том числе научить распознавать многогранники и их элементы по 
проекционному чертежу; научить изображать параллелепипед и пирамиду; познакомить с 
понятием объема и правилом вычисления объема прямоугольного параллелепипеда. 
Важнейшей целью изучения данного раздела является развитие пространственного воображения 
учащихся. В ходе выполнения заданий необходимо учить их осуществлять несложные 
преобразования созданного образа, связанные с изменением его пространственного положения 
или конструктивных особенностей (например, мысленно свернуть куб из развертки). 
Учащиеся знакомятся со способами изображения геометрических тел на листе бумаги. Более 
подробно учащиеся изучают такие многогранники, как параллелепипед и пирамида. Они учатся 
распознавать их на сплошных и каркасных моделях и по графическим изображениям, изображать 
на клетчатой бумаге, узнавать основные конструктивные особенности: число вершин, граней и 
ребер, форму граней, число ребер, сходящихся в вершинах, и т. д. 
Линия измерения геометрических величин продолжается темой «Объем параллелепипеда». 
11. Таблицы и диаграммы  - 8 часов 
Чтение таблиц с двумя входами. Использование в таблицах специальных символов и обозначений. 
Столбчатые диаграммы. 
О с н о в н а я  цель — формирование умений извлекать необходимую информацию из несложных 
таблиц и столбчатых диаграмм. 
Здесь начинается формирование умения работать с информацией, представленной в форме 
таблицы и диаграммы. Эти формы широко используются в средствах массовой информации, 
справочной литературе и т. п. Наряду с этим у учащихся формируются первоначальные 
представления о  приемах  сбора  необходимых  данных,   о предъявлении этих данных в 
компактной табличной форме и наглядном изображении в форме столбчатой диаграммы. На 
примере опроса общественного мнения учащиеся знакомятся с основными этапами проведения 
социологических опросов. Однако главным при этом является формирование умения 
анализировать готовые таблицы и диаграммы и делать соответствующие выводы. 
  
Итоговое повторение    -  10 часов. 
 
 
 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 
Программно-методическое обеспечение  

1. Математика 5. Учебник для 5 класса общеобразовательных учреждений /Г.В. Дорофеев, 
С.Б.Суворова, Е.А. Бунимович и др; Под ред.Г,В, Дорофеева, И.Ф.Шарыгина.-М.: 
Просвещение,2012 

2. Рабочая тетрадь для 5 кл общеобразовательных учреждений/Г.В.Дорофеев, Л.В.Кузнецова 
и др. М.: Просвещение 2012 

3. Математика 5-6 кл. Контрольные работы. К учебному комплекту под редакцией Г.В. 
Дорофева, И.Ф. Шарыгина. Методическое пособие.М.Дрофа,2010 

4. Математика.5кл. Методическое пособие к учеб. комплекту Г.В.Дорофеева, 
И.Ф.Шарыгина-М.: Дрофа,2012 

 

      Перечень электронных информационных источников 
1. Из прошлого в настоящее математики. ООО «Видеостудия «КВАРТ». 
2. Интерактивная математика. 5-9 класс. Электронное учебное пособие для основной школы. М., 
ООО  
«Дрофа», ООО «ДОС»,, 2002. 
3. Коллекция мультимедийных уроков Кирилла и Мефодия «Математика. 5 класс» (CD) 
   Перечень Интернет – ресурсов 
1.Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) http://fcior.edu.ru 
2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru 
3. «Карман для учителя математики» http://karmanform.ucoz.ru. 
4. Я иду на урок математики (методические разработки): www.festival.1sepember.ru 
5. Уроки – конспекты  www.pedsovet.ru 

Аннотация к рабочей программе по математике 6 класс 
Пояснительная записка 

http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://karmanform.ucoz.ru/
http://www.festival.1sepember.ru/
http://www.pedsovet.ru/


 
      Рабочая программа по математике для 6 класса по учебному комплекту «Математика,6» под 

редакцией Г.В.Дорофеева и И.Ф. Шарыгина  составлена на основе федерального    компонента 
государственного стандарта основного общего образования, примерной программы для 
общеобразовательных школ, гимназий, лицеев по математике и учебника Математика 6 класс под 
редакцией Г.В.Дорофеев, И.Ф. Шарыгина. 

 . 
Рабочая программа ориентирована на использование учебника Математика: Учеб. для 6 кл. 
общеобразоват. учреждений/ [Г.В.Дорофеев, И.Ф. Шарыгин, С.Б. Суворова и др.]; под ред. 
Г.В.Дорофеева, И.Ф. Шарыгина. – 11-е изд. - М.: Просвещение, 2010. 

Программа рассчитана на 204 часа в год (6 часов в неделю) 
Программой предусмотрено проведение: 
- зачётов – 7 
- самостоятельных работ -  51 
 
Цель обучения: 

1. овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для применения в 
практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения 
образования. 

2. интеллектуальное развитие учащихся (интеллектуальная восприимчивость, способность 
к усвоению новой информации, подвижность и гибкость, независимость мышления). 

3. формирование личностно-ценностного отношения к математическим знаниям, 
представления о математике как части общечеловеческой культуры, развитие умения 
применять математику в реальной жизни. 

 
Задачи: 

1. развить понятие числа 
2. развить навыки вычислений с натуральными числами, обыкновенными и десятичными 

дробями, положительными и отрицательными числами 
3. продолжить знакомство с геометрическими понятиями 
4. формировать умения в построении геометрических фигур и измерении геометрических 

величин 
5. научить переводить практические задачи на язык математики 
6. подготовить учащихся к изучению систематических курсов алгебры и геометрии 

Сформулированные цели и задачи базируются на требованиях «Обязательного минимума 
содержания основных образовательных программ по математике» и отражают основные 
направления педагогического процесса по формированию математической культуры 
личности: теоретическая (знания и умения) и практическая (практическая деятельность и 
повседневная жизнь) подготовка школьников.  
Контроль результатов  обучения   осуществляется  через использование  различных форм 
оценки и  контроля ЗУН: зачёт, самостоятельная работа (с.р.), математический диктант 
(м.д.), тест (т.),  устный опрос (у.о.).  
 

Важнейшие особенности рабочей программы образовательной области «Математика в 6 классе» 
выражаются в следующем: 

o высокий теоретический уровень и максимально развивающее обучение 
o соответствие государственному стандарту школьного математического образования и 

концепции общеобразовательного учреждения 
o на обучение отводится 6 часов в неделю, всего 204часа  
o отслеживание развития математических способностей учащихся в течении всего года через 

проведение различного рода диагностических работ 
o соответствие с возрастными особенностями учащихся 
o значительное место отводится комплексному применению З.У.Н., который открывает 

возможность формировать у учащихся специальные математические умения и навыки 
o увеличение удельного веса арифметической составляющей курса 
o включение в курс наглядно - деятельностной геометрии 
o введение новой содержательной линии «Анализ данных» 

 
                                              

В результате изучения курса учащиеся 6 класса должны: 
 



o правильно употреблять термины, связанные с различными видами чисел и способами 
их записи: целое, дробное, положительное, десятичная дробь и переходить от одной 
записи чисел к другой (например, представлять десятичную дробь в виде 
обыкновенной, проценты – в виде десятичной дроби); 

o формы сравнивать числа, упорядочивать наборы чисел; понимать связь отношений 
«больше» и «меньше» с расположением на координатной прямой; 

o решать основные задачи на дроби, проценты; 
o округлять целые числа и десятичные дроби; 
o правильно употреблять термин «выражение» и понимать формулировку задания 

«упростить выражение»; 
o составлять несложные буквенные выражения и формулы; осуществлять в выражениях 

и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления; 
o распознавать на чертежах и моделях геометрические фигуры (отрезки, углы, 

треугольники и их виды, четырёхугольники и их виды, многоугольники, окружность и 
круг); изображать указанные геометрические фигуры; 

o владеть практическими навыками использования геометрических инструментов для 
изображения фигур; 

o решать задачи на вычисление геометрических величин (длин, углов, площадей); 
 
 
Учебно-тематический план 

                   Тема 
 

Кол-во  
часов по 
программ
е 

Кол-во 
самостоя
т. 
работ 

Кол-во 
контроль
н. 
работ(зач
ётов) 
 

Тема 1. Обыкновенные дроби. 
 

22 
(02.09-
26.09) 

 
 

8 1 

Тема 2. Прямые на плоскости и 
в  
                        пространстве. 
                                         

9 
 

(27.09-
09.10) 

3  

Тема 3. Десятичные дроби. 
  

13 
(10.10-
24.10) 

4 1 

Тема 4. Действия с  
десятичными  
                   дробями. 
 

33 
(25.10-
10.12) 

10 
 

1 

Тема 5. Окружность. 
 

11 
(11.11-
23.12) 

2  

Тема 6. Отношения и  
проценты. 
  

17 
(24.12-
20.01) 

4 
 

1 

Тема 7. Симметрия. 
 

10 
(21.01-
31.01) 

2  

Тема 8. Целые числа. 
 

17 
(03.02-
21.02) 

5 1 

Тема 9. Комбинаторика.  
              Случайные события. 
 

11 
(24.02-
07.03) 

1 
 

 

Тема 10. Рациональные числа. 
 

18 
(10.03-
04.04) 

4 1 



 
Тема 11. Буквы и формулы. 
 

17 
(07.04-
25.04) 

4 1 

Тема 12. Многоугольники и                      
                    многогранники. 
 

12 
(28.04- 
15.05) 

4  

Повторение.Итоговая 
контрольная работа 

14 
(16.05-
30.05) 

  

    
Итого: 204 51 7 

 
 

Научно- методическое сопровождение программы: 
 

1. Математика:  5-6: кн. для учителя / [С.Б. Суворова, Л.В. Кузнецова, С.С. Минаева, Л.О. 
Рослова]. – М.: Просвещение, 2006. 

2. Математика: Учеб. для 6 кл. общеобразоват. учреждений/ [Г.В.Дорофеев, И.Ф. Шарыгин, 
С.Б. Суворова и др.]; под ред. Г.В.Дорофеева, И.Ф. Шарыгина. – 8-е изд. - М.: 
Просвещение, 2006. 

3. Математика. Дидакт. Материалы. 6 класс /[ Г.В. Дорофеев, Л.В.Кузнецова, С.С.Минаева, 
С.Б. Суворова]; Рос.  акад. образования, изд-во «Просвещение». -  5-е изд. – М.: 
Просвещение, 2011. 

4. Математика. Тесты. 6 класс /[ Г.В. Дорофеев, Л.В.Кузнецова, С.С.Минаева, С.Б. 
Суворова]; Рос.  акад. образования, изд-во «Просвещение». -  5-е изд. – М.: Просвещение, 
2011. 

5. Математика. 6 класс: поурочные планы по учебнику Г.В. Дорофеева, С.Б.Суворовой, И.Ф. 
Шарыгина и др. Часть 1 и 2/ авт.- сост. Т.Ю.Дюмина. – Волгоград: Учитель, 2006. 

 
 

 
Аннотация к рабочей программе по математике 7 класс 

Пояснительная  записка 
Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным компонентом 

государственного стандарта основного общего образования на основе Примерной программы 
основного общего образования по математике и ориентирована на учащихся 7 классов и авторские 
- «Программы для общеобразовательных учреждений» под редакцией Бурмистровой Т.А. -  М.: 
«Просвещение», 2014. и «Программы. Математика. 5-6 классы. Алгебра. 7-9 классы. Алгебра и 
начала математического анализа. 10-11 классы / авт.-сост. И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович. - 2-е 
изд., испр. и доп. - М.: Мнемозина, 2009, ориентированные на учащихся 7 классов. 

Программа соответствует учебникам «Алгебра» в двух частях (учебник и задачник) для 7 
класса/ А.Г. Мордкович, Т.Н. Мишустина, Е.Е. Тульчинская. – М.: Мнемозина, 2006-2010 гг. и 
«Геометрия» для 7-9 классов образовательных учреждений /Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. 
Кадомцев и др. – М.: «Просвещение», 2007 -2009 гг.–  

Цели: 
• овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения 

в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 
• интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку 

для полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической деятельности: 
ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов 
алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к преодолению 
трудностей; 

• формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 
языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

• воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 
культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

 
 
МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 



Базисный учебный (образовательный) план на изучение математики в 7 классе 
основной школы отводиться 6 часов  в неделю, в течение года обучения всего 315 уроков, 
плановых контрольных работ - 15. 

Контроль за уровнем достижений учащихся осуществляется согласно требованиям к 
уровню подготовки выпускников и состоит из текущего, тематического и итогового контроля. 
 

 
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательных 
программы основного общего образования: 

Личностные: 
1. Сформированность ответственное отношение к учению, готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, выбору дальнейшего на базе ориентировки в мире профессий и 
профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 
образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 

2. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики; 

3. Сформированность коммуникативной компетенции в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, творческой и других видах; 

4. Умение ясно, точно, грамотно излагать мысли в устной и письменной речи, понимать 
смысл поставленной задачи, выстраивать аргументы, приводить примеры и 
контрпримеры; 

5. Представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 
этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

6. Критичность мышления, умение распознать логически некорректные высказывания, 
отличать гипотезу от факта; 

7. Креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 
алгебраических задач; 

8. Умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 
9. Способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений. 
Метапредметные: 

1. умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 
выбирать эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

2. умение осуществлять контроль по результатам по способу действия на уровне 
произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

3. умение адекватно оценивать правильности или ошибочность выполнения учебной задачи, 
её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

4. осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщений, 
установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 
критериев, установления родо-видовых связей; 

5. умение установить причинно-следственные связей; строить логические рассуждение, 
умозаключение(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

6. умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели 
и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

7. умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников, 
взаимодействий и общие способы работы; умение работать в группе: находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 
слушать партнера; формулировать , аргументировать и отстаивать свое мнение; 

8. Сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области 
использования информационно-коммуникационных технологий (ИТК - компетентности); 

9. первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 
языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

10. умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 
дисциплинах, в окружающей жизни; 

11. умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 
решения математических проблем, и представлять её в понятной форме; 
принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной 
информации; 



12. умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 
чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

13. умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 
необходимость их проверки; 

14. умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 
различные стратегии решения задач; 

15. понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 
соответствии с предложенным алгоритмом; 

16. умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 
решения учебных математических проблем; 

17. умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 
задач исследовательского характера. 

предметные: 
1) умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 
необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 
письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, 
использовать различные языки математики (словесный, символический, 
графический), обосновывать суждения, проводить классификацию, доказывать 
математические утверждения; 
2) владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, 
владение символьным языком алгебры, знание элементарных функциональных 
зависимостей, формирование представлений о статистических закономерностях в 
реальном мире и о различных способах их изучения, об особенностях выводов и 
прогнозов, носящих вероятностный характер; 
умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, применять их 
для решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных 
предметах; 
3) умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять формулы 
зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и эксперимента; 
4) умение решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а также приводимые к 
ним уравнения, неравенства, системы; применять графические представления для решения и 
исследования уравнений, неравенств, систем; применять полученные умения для решения 
задач из математики, смежных предметов, практики; 
5) овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой, 
умение строить графики функций, описывать их свойства, использовать функционально-
графические представления для описания и анализа математических задач и реальных 
зависимостей; 
6) овладение основными способами представления и анализа статистических данных; умение 
решать задачи на нахождение частоты и вероятности случайных событий; 
7) умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 
различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному приме-
нению известных алгоритмов. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
АЛГЕБРА 

Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными). 
Числовое значение буквенного выражения. Допустимые значения переменных. Подстановка 
выражений вместо переменных. Преобразование буквенных выражений на основе свойств 
арифметических действий. Равенство буквенных выражений. Тождество. 

Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлены и многочлены. Степень 
многочлена. Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы сокращённого умножения: 
квадрат суммы и квадрат разности. Формула разности квадратов. Преобразование целого 
выражения в многочлен. Разложение многочленов на множители. Многочлены с одной 
переменной.  

Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства числовых 
равенств. Равносильность уравнений. 

Линейное уравнение.  
Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными, примеры 

решения уравнений в целых числах. 
Система уравнений с двумя переменными. Равносильность систем. Системы двух 

линейных уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и сложением.  



Решение текстовых задач алгебраическим способом. 
Декартовы координаты на плоскости. Графическая интерпретация уравнения с двумя 

переменными. График линейного уравнения с двумя переменными; угловой коэффициент прямой; 
условие параллельности прямых. Графики простейших нелинейных уравнений: парабола. 
Графическая интерпретация систем уравнений с двумя переменными. 

Неравенства. Числовые неравенства и их свойства. 
Неравенство с одной переменной. Равносильность неравенств. Линейные неравенства с 

одной переменной.  
ФУНКЦИИ 

Основные понятия. Зависимости между величинами. Понятие функции. Область 
определения и множество значений функции. Способы задания функции. График функции. Свой-
ства функций, их отображение на графике. Примеры графиков зависимостей, отражающих 
реальные процессы. 

Числовые функции. Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональные 
зависимости, их графики и свойства. Линейная функция, её график и свойства.  

МАТЕМАТИКА В ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ 
История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби, недостаточность 

рациональных чисел для геометрических измерений, иррациональные числа. Старинные системы 
записи чисел. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные системы 
мер. Десятичные дроби и метрическая система мер. Появление отрицательных чисел и нуля. Л. 
Магницкий. Л. Эйлер. 

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной символики. 
П. Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт.  

Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на 
язык алгебры. Р. Декарт и П. Ферма.  

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о 
шахматной доске. 

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма и Б. Паскаль. Я. 
Бернулли. А. Н. Колмогоров. 

ГЕОМЕТРИЯ 
Начальные понятия и теоремы геометрии 
Возникновение геометрии из практики. Геометрические фигуры и тела. Равенство в 

геометрии. Точка, прямая и плоскость. Понятие о геометрическом месте точек. 
Расстояние. Отрезок, луч. Ломаная. Угол. Прямой угол. Острые и тупые углы. 

Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла и ее свойства. 
Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярность прямых. Теоремы о 

параллельности и перпендикулярности прямых. Свойство серединного перпендикуляра к отрезку. 
Перпендикуляр и наклонная к прямой. 

Многоугольники. Окружность и круг. 
Наглядные представления о пространственных телах: кубе, параллелепипеде, призме, 

пирамиде, шаре, сфере, конусе, цилиндре. Примеры сечений. Примеры разверток. 
Треугольник. Прямоугольные, остроугольные и тупоугольные треугольники. Высота, 

медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедренные и равносторонние 
треугольники; свойства и признаки равнобедренного треугольника. Признаки равенства 
треугольников. Неравенство треугольника. Сумма углов треугольника. Внешние углы 
треугольника. Зависимость между величинам сторон и углов треугольника. 

Теорема Фалеса. Подобие треугольников; коэффициент подобия. Признаки подобия 
треугольников. 

Теорема Пифагора. Признаки равенства прямоугольных треугольников. Синус, косинус, 
тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0° до 180°; приведение к 
острому углу. Решение прямоугольных треугольников. Основное тригонометрическое тождество. 
Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла. Теорема 
косинусов и теорема синусов; примеры их применения для вычисления элементов треугольника. 

Замечательные точки треугольника: точки пересечения серединных перпендикуляров, 
биссектрис, медиан. Окружность Эйлера. 

ГЕОМЕТРИЯ 
Начальные понятия и теоремы геометрии 

Возникновение геометрии из практики. Геометрические фигуры и тела. Равенство в 
геометрии. Точка, прямая и плоскость. Понятие о геометрическом месте точек. 



Расстояние. Отрезок, луч. Ломаная. Угол. Прямой угол. Острые и тупые углы. 
Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла и ее свойства. 

Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярность прямых. Теоремы о 
параллельности и перпендикулярности прямых. Свойство серединного перпендикуляра к отрезку. 
Перпендикуляр и наклонная к прямой. 

Многоугольники. Окружность и круг. 
Наглядные представления о пространственных телах: кубе, параллелепипеде, призме, 

пирамиде, шаре, сфере, конусе, цилиндре. Примеры сечений. Примеры разверток. 
Треугольник. Прямоугольные, остроугольные и тупоугольные треугольники. Высота, 
медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедренные и равносторонние 
треугольники; свойства и признаки равнобедренного треугольника. Признаки равенства 
треугольников. Неравенство треугольника. Сумма углов треугольника. Внешние углы 
треугольника. Зависимость между величинам сторон и углов треугольника. 
Теорема Фалеса. Подобие треугольников; коэффициент подобия. Признаки подобия 

треугольников. 
Теорема Пифагора. Признаки равенства прямоугольных треугольников. Синус, косинус, 

тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0° до 180°; приведение к 
острому углу. Решение прямоугольных треугольников. Основное тригонометрическое тождество. 
Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла. Теорема 
косинусов и теорема синусов; примеры их применения для вычисления элементов треугольника. 

Замечательные точки треугольника: точки пересечения серединных перпендикуляров, 
биссектрис, медиан. Окружность Эйлера. 

Четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, 
ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции; равнобедренная 
трапеция.  
Многоугольники. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. 
Вписанные и описанные многоугольники. Правильные многоугольники. 
8) Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. 

Центральный, вписанный угол; величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой и 
окружности, двух окружностей. Касательная и секущая к окружности; равенство касательных, 
проведенных из одной точки. Метрические соотношения в окружности: свойства секущих, 
касательных, хорд.  

Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около треугольника. 
Вписанные и описанные четырехугольники. Вписанные и описанные окружности правильного 
многоугольника. 

Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Длина ломаной, периметр 
многоугольника.  
Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Длина 

окружности, число π; длина дуги. Величина угла. Градусная мера угла, соответствие между 
величиной угла и длиной дуги окружности. 

Понятие о площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. 
Площадь прямоугольника. Площадь параллелограмма, треугольника и трапеции 

(основные формулы). Формулы, выражающие площадь треугольника: через две стороны и угол 
между ними, через периметр и радиус вписанной окружности, формула Герона. Площадь 
четырехугольника. 

Площадь круга и площадь сектора.  
Связь между площадями подобных фигур. 
Объем тела. Формулы объема прямоугольного параллелепипеда, куба, шара, цилиндра и 

конуса. 
Векторы 
Вектор. Длина (модуль) вектора. Координаты вектора. Равенство векторов. Операции над 

векторами: умножение на число, сложение, разложение, скалярное произведение. Угол между 
векторами.  

Геометрические преобразования 
Примеры движений фигур. Симметрия фигур. Осевая симметрия и параллельный 

перенос. Поворот и центральная симметрия. Понятие о гомотетии. Подобие фигур. 
Построения с помощью циркуля и линейки 
Основные задачи на построение: деление отрезка пополам, построение треугольника по 

трем сторонам, построение перпендикуляра к прямой, построение биссектрисы, деление отрезка 
на n равных частей. 

Правильные многоугольники. 
 



Требования к уровню подготовке учащихся 7 класса 
 

В результате изучения алгебры ученик должен 
 знать/понимать 

• существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 
• существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 
• как используются математические формулы, уравнения; примеры их применения 

для решения математических и практических задач;  
• как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 

приводить примеры такого описания; 
• смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации; 
• формулы сокращенного умножения; 

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

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 
вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул 
одну переменную через остальные; 
• выполнять основные действия со степенями с натуральными показателями, с 

одночленами и многочленами; выполнять разложение многочленов на множители; 
сокращать алгебраические дроби; 
• решать линейные уравнения и уравнения, сводящиеся к ним, системы двух 

линейных уравнений с двумя переменными; 
• решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 
• определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными 

координатами; строить графики линейных функций и функции y=x2; 
• находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее 

аргументу; находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или 
таблицей; 
• определять свойства функции по ее графику; применять графические 

представления при решении уравнений и систем;  
• описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

 
В результате изучения геометрии ученик должен 

 знать/понимать 
• что такое прямая, точка, какая фигура называется отрезком, лучом, углом; 

определения вертикальных смежных углов; 
• признаки равенства треугольников, теоремы о свойствах равнобедренного 

треугольника; определения медианы, высоты, биссектрисы треугольника; определение 
окружности; 
• формулировки и доказательство теорем, выражающих признаки параллельности 

прямых; 
• теорему о сумме углов в треугольнике и ее следствия; классификацию 

треугольников по углам; формулировки признаков равенства прямоугольных 
треугольников; определения наклонной, расстояния от точки до прямой. 

 уметь 
• изображать точки, лучи, отрезки, углы и прямые обозначать их; сравнивать отрезки 

и углы работать с транспортиром и масштабной линейкой; строить смежные и 
вертикальные углы; 
• применять теоремы в решении задач; строить и распознавать медианы, высоты, 

биссектрисы; выполнять с помощью циркуля и линейки построения биссектрисы угла, 
отрезка равного данному середины отрезка, прямую перпендикулярную данной; 
• распознавать на рисунке пары односторонних и соответственных углов, делать 

вывод о параллельности прямых; 
• доказывать и применять теоремы в решении задач, строить треугольник по трем 

элементам. 
 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 



• выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих 
зависимости между реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных 
материалах; 
• моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры;  
• описания зависимостей между физическими величинами соответствующими 

формулами при исследовании несложных практических ситуаций; 
• интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

 
 
 

Учебно–тематический план 
 

№ Раздел  Кол-во часов В т.ч. контр. 
работ 

1.  Математический язык. Математическая модель 13 1 
2.  Линейная функция 16 1 
3.  Основные свойства простейших геометрических 

фигур. Смежные и вертикальные углы. 
22 2 

4.  Системы двух линейных уравнений с двумя 
переменными 

15 1 

5.  Степень с натуральным показателем  7 - 
6.  Признаки равенства треугольников  15 1 
7.  Одночлены. Операции над одночленами 10 1 
8.  Многочлены. Арифметические операции над 

многочленами 
19 2 

9.  Сумма углов треугольника 14 1 
10.  Разложение многочленов на множители 21 1 
11.  Геометрические построения.Повторение курса. 17 2 
12.  Функция у = х2 11 1 
13 Итоговое повторение курса 7 класса 24 1 

    
 ИТОГО 204 15 

 
 

Аннотация к рабочей программе по математике 8 класс 
Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным компонентом 
государственного стандарта основного общего образования на основе Примерной программы 
основного общего образования по математике и ориентирована на учащихся 7 классов и авторские 
- «Программы для общеобразовательных учреждений» под редакцией Бурмистровой Т.А. -  М.: 
«Просвещение», 2014. и «Программы. Математика. 5-6 классы. Алгебра. 7-9 классы. Алгебра и 
начала математического анализа. 10-11 классы / авт.-сост. И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович. - 2-е 
изд., испр. и доп. - М.: Мнемозина, 2009, ориентированные на учащихся 8 классов. 

Программа соответствует учебникам «Алгебра» в двух частях (учебник и задачник) для 8 
класса/ А.Г. Мордкович, Т.Н. Мишустина, Е.Е. Тульчинская. – М.: Мнемозина, 2006-2010 гг. и 
«Геометрия» для 7-9 классов образовательных учреждений /Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. 
Кадомцев и др. – М.: «Просвещение», 2007 -2009 гг.–  

 

Уровень освоения программы - базовый. 

 
Количество часов по программе -187, в неделю – 5,5 часов, что соответствует 

федеральному компоненту базисного учебного плана (0.5ч из школьного компонента). 
Плановых контрольных работ - 15. 
 
Контроль за уровнем достижений учащихся осуществляется согласно требованиям к уровню 

подготовки выпускников и состоит из текущего, тематического и итогового контроля. 
 

Цели: 
 



• овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 
практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

• интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 
полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической деятельности: 
ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов 
алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к преодолению 
трудностей; 

• формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 
науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

• воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 
культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 
Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательных 

программы основного общего образования: 
Личностные: 

10. Сформированность ответственное отношение к учению, готовность и способность 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, выбору дальнейшего на базе ориентировки в мире профессий и 
профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 
образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 

11. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики; 

12. Сформированность коммуникативной компетенции в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, творческой и других видах; 

13. Умение ясно, точно, грамотно излагать мысли в устной и письменной речи, понимать 
смысл поставленной задачи, выстраивать аргументы, приводить примеры и 
контрпримеры; 

14. Представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 
этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

15. Критичность мышления, умение распознать логически некорректные высказывания, 
отличать гипотезу от факта; 

16. Креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 
алгебраических задач; 

17. Умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 
18. Способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений. 
Метапредметные: 

18. умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 
выбирать эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

19. умение осуществлять контроль по результатам по способу действия на уровне 
произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

20. умение адекватно оценивать правильности или ошибочность выполнения учебной задачи, 
её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

21. осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщений, 
установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 
критериев, установления родо-видовых связей; 

22. умение установить причинно-следственные связей; строить логические рассуждение, 
умозаключение(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

23. умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели 
и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

24. умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников, 
взаимодействий и общие способы работы; умение работать в группе: находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 
слушать партнера; формулировать , аргументировать и отстаивать свое мнение; 

25. Сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области 
использования информационно-коммуникационных технологий (ИТК - компетентности); 

26. первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 
языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

27. умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 



дисциплинах, в окружающей жизни; 
28. умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять её в понятной форме; 
принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной 
информации; 

29. умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 
чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

30. умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 
необходимость их проверки; 

31. умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 
различные стратегии решения задач; 

32. понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 
соответствии с предложенным алгоритмом; 

33. умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 
решения учебных математических проблем; 

34. умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 
задач исследовательского характера. 

предметные: 
9) умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 
необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 
письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, 
использовать различные языки математики (словесный, символический, 
графический), обосновывать суждения, проводить классификацию, доказывать 
математические утверждения; 
10) владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, 
владение символьным языком алгебры, знание элементарных функциональных 
зависимостей, формирование представлений о статистических закономерностях в 
реальном мире и о различных способах их изучения, об особенностях выводов и 
прогнозов, носящих вероятностный характер; 
умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, применять их 
для решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных 
предметах; 
11) умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять 
формулы зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и 
эксперимента; 
12) умение решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а также 
приводимые к ним уравнения, неравенства, системы; применять графические представления 
для решения и исследования уравнений, неравенств, систем; применять полученные умения 
для решения задач из математики, смежных предметов, практики; 
13) овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 
символикой, умение строить графики функций, описывать их свойства, использовать 
функционально-графические представления для описания и анализа математических задач и 
реальных зависимостей; 
14) овладение основными способами представления и анализа статистических данных; 
умение решать задачи на нахождение частоты и вероятности случайных событий; 
15) умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 
различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному приме-
нению известных алгоритмов. 

Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса 
 

В результате изучения алгебры ученик должен 
 знать/понимать 
• значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 
• значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 

развития математической науки; историю развития понятия числа; 
 уметь 
• выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы; находить 

значения корня натуральной степени; 



• составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 
выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 
вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул 
одну переменную через остальные; 

• выполнять основные действия с многочленами и алгебраическими дробями; выполнять 
разложение многочленов на множители; выполнять тождественные выражения 
рациональных выражений; 

• применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и 
преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

• решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним 
системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные уравнения; 

• решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы; 
• решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученные 

результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 
• изображать числа точками на координатной прямой; 
• определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 

изображать множество решений линейного неравенства; 
• находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу; 

находить значения аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей; 
• определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при 

решении уравнений, систем, неравенств; 
• описывать свойства изученных функций, строить их графики; 
• извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; составлять 

таблицы, строить диаграммы и графики; 
В результате изучения геометрии ученик должен 
 уметь 
• распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  
• выполнять чертежи по условиям задач; 
• изображать геометрические фигуры; осуществлять преобразования фигур; 
• решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними, применяя дополнительные построения,  
• проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 

теоремы, обнаруживая возможности для их использования. Использовать приобретенные знания и 
умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

•  исследования несложных практических ситуаций на основе изученных формул и 
свойств фигур; 

•  вычислений площадей фигур при решении практических задач. 
Требования к ЗУН представлены и в тематическом плане по каждой теме. 
 
решать следующие жизненно-практические задачи: 

• самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях; 
• работать в группах; 
• аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 
• уметь слушать других; извлекать учебную информацию на основе сопоставительного 

анализа объектов; 
• пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для нахождения 

информации 
 

 
Обязательный минимум содержания по математике  

 
АЛГЕБРА 
1. Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными). 

Числовое значение буквенного выражения. Допустимые значения переменных, входящих в 
алгебраические выражения. Подстановка выражений вместо переменных. Равенство буквенных 
выражений. Тождество, доказательство тождеств. Преобразования выражений. 

2. Свойства степеней с целым показателем. Многочлены. Сложение, вычитание, 
умножение многочленов. Формулы сокращенного умножения: квадрат суммы и квадрат разности, 
куб суммы и куб разности. Формула разности квадратов, формула суммы кубов и разности кубов. 
Разложение многочлена на множители. Квадратный трехчлен. Выделение полного квадрата в 



квадратном трехчлене. Теорема Виета. Разложение квадратного трехчлена на линейные 
множители. Многочлены с одной переменной. Степень многочлена. Корень многочлена.  

3. Алгебраическая дробь. Сокращение дробей. Действия с алгебраическими дробями.  
4. Рациональные выражения и их преобразования. Свойства квадратных корней и их 

применение в вычислениях. 
5. Уравнения и неравенства. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Линейное 

уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения. Решение 
рациональных уравнений. Примеры решения уравнений высших степеней; методы замены 
переменной, разложения на множители.  

Уравнение с двумя переменными; решение уравнения с двумя переменными. Система 
уравнений; решение системы. Система двух линейных уравнений с двумя переменными; решение 
подстановкой и алгебраическим сложением. Уравнение с несколькими переменными. Примеры 
решения нелинейных систем. Примеры решения уравнений в целых числах.  

6. Неравенство с одной переменной. Решение неравенства. Линейные неравенства с одной 
переменной и их системы. Квадратные неравенства. Примеры решения дробно-линейных 
неравенств.  

Числовые неравенства и их свойства. Доказательство числовых и алгебраических неравенств. 
Переход от словесной формулировки соотношений между величинами к алгебраической. 
7. Решение текстовых задач алгебраическим способом. 
8. Числовые последовательности. Понятие последовательности. Арифметическая и 

геометрическая прогрессии. Формулы общего члена арифметической и геометрической 
прогрессий, суммы первых нескольких членов арифметической и геометрической прогрессий.  

9. Cложные проценты. 
10. Числовые функции. Понятие функции. Область определения функции. Способы задания 

функции. График функции, возрастание и убывание функции, наибольшее и наименьшее значения 
функции, нули функции, промежутки знакопостоянства. Чтение графиков функций. 

Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональную зависимости, их графики. 
Линейная функция, ее график, геометрический смысл коэффициентов. Гипербола. Квадратичная 
функция, ее график, парабола. Координаты вершины параболы, ось симметрии. Степенные 
функции с натуральным показателем, их графики. Графики функций: корень квадратный, корень 
кубический, модуль. Использование графиков функций для решения уравнений и систем. 

Примеры графических зависимостей, отражающих реальные процессы: колебание, 
показательный рост. Числовые функции, описывающие эти процессы. 

Параллельный перенос графиков вдоль осей координат и симметрия относительно осей. 
11. Координаты. Изображение чисел очками координатной прямой. Геометрический смысл 

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

Декартовы координаты на плоскости; координаты точки. Координаты середины отрезка. 
Формула расстояния между двумя точками плоскости. Уравнение прямой, угловой коэффициент 
прямой, условие параллельности прямых. Уравнение окружности с центром в начале координат и 
в любой заданной точке. 

Графическая интерпретация уравнений с двумя переменными и их систем, неравенств с 
двумя переменными и их систем. 

ГЕОМЕТРИЯ 
12. Начальные понятия и теоремы геометрии 

Возникновение геометрии из практики. Геометрические фигуры и тела. Равенство в 
геометрии. Точка, прямая и плоскость. Понятие о геометрическом месте точек. 

Расстояние. Отрезок, луч. Ломаная. Угол. Прямой угол. Острые и тупые углы. Вертикальные 
и смежные углы. Биссектриса угла и ее свойства. 

Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярность прямых. Теоремы о 
параллельности и перпендикулярности прямых. Свойство серединного перпендикуляра к отрезку. 
Перпендикуляр и наклонная к прямой. 

Многоугольники. Окружность и круг. 
Наглядные представления о пространственных телах: кубе, параллелепипеде, призме, 

пирамиде, шаре, сфере, конусе, цилиндре. Примеры сечений. Примеры разверток. 
13. Треугольник. Прямоугольные, остроугольные и тупоугольные треугольники. Высота, 

медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедренные и равносторонние 
треугольники; свойства и признаки равнобедренного треугольника. Признаки равенства 
треугольников. Неравенство треугольника. Сумма углов треугольника. Внешние углы 
треугольника. Зависимость между величинам сторон и углов треугольника. 



Теорема Фалеса. Подобие треугольников; коэффициент подобия. Признаки подобия 
треугольников. 

Теорема Пифагора. Признаки равенства прямоугольных треугольников. Синус, косинус, 
тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0° до 180°; приведение к 
острому углу. Решение прямоугольных треугольников. Основное тригонометрическое тождество. 
Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла. Теорема 
косинусов и теорема синусов; примеры их применения для вычисления элементов треугольника. 

Замечательные точки треугольника: точки пересечения серединных перпендикуляров, 
биссектрис, медиан. Окружность Эйлера. 

14. Четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, 
ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции; равнобедренная трапеция.  

15. Многоугольники. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. 
Вписанные и описанные многоугольники. Правильные многоугольники. 

16. Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный, 
вписанный угол; величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой и окружности, 
двух окружностей. Касательная и секущая к окружности; равенство касательных, 
проведенных из одной точки. Метрические соотношения в окружности: свойства секущих, 
касательных, хорд.  
Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около треугольника. 

Вписанные и описанные четырехугольники. Вписанные и описанные окружности правильного 
многоугольника. 

17. Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Длина ломаной, периметр 
многоугольника.  
Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Длина 

окружности, число π; длина дуги. Величина угла. Градусная мера угла, соответствие между 
величиной угла и длиной дуги окружности. 

Понятие о площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. 
Площадь прямоугольника. Площадь параллелограмма, треугольника и трапеции (основные 

формулы). Формулы, выражающие площадь треугольника: через две стороны и угол между ними, 
через периметр и радиус вписанной окружности, формула Герона. Площадь четырехугольника. 

Площадь круга и площадь сектора.  
Связь между площадями подобных фигур. 
Объем тела. Формулы объема прямоугольного параллелепипеда, куба, шара, цилиндра и 

конуса. 
18. Векторы 

Вектор. Длина (модуль) вектора. Координаты вектора. Равенство векторов. Операции над 
векторами: умножение на число, сложение, разложение, скалярное произведение. Угол между 
векторами.  

19. Геометрические преобразования 
Примеры движений фигур. Симметрия фигур. Осевая симметрия и параллельный перенос. 

Поворот и центральная симметрия. Понятие о гомотетии. Подобие фигур. 
20. Построения с помощью циркуля и линейки 

Основные задачи на построение: деление отрезка пополам, построение треугольника по 
трем сторонам, построение перпендикуляра к прямой, построение биссектрисы, деление отрезка 
на n равных частей. 

Правильные многоугольники. 
 

Учебно–тематический план 
 

№ Раздел  Кол-во часов 
(сроки 
проведения) 

В т.ч.  
контр. работ 

 Повторение курса 7 класса 4    
1.  Алгебраические дроби 22  2 
2.  Четырехугольники 20   2 
3.  Функция y=√x. Свойства квадратного корня 19  1 
4.  Теорема Пифагора. 19   2 
5.  Квадратичная функция. Функция у = к/х 20  2 
6.  Декартовы координаты на плоскости 12   1 



7.  Квадратные уравнения 23  2 

8.  Движение 6   

9.  Неравенства  17  1 

10.  Векторы.Повторение курса. 12 1 

 Итоговое повторение курса 8 класса 13 1 

    

    

 ИТОГО 187 15 

Аннотация к рабочей программе по математике 9 класс 
Пояснительная записка 

        Данная программа разработана на основе федерального компонента образовательного 
стандарта образовательной области «Математика». За основу данной программы взяты 
«Программы  общеобразовательных учреждений» под редакцией Бурмистровой Т.А. -  М., 
«Просвещение», 2009. и «Программы. Математика. 5-6 классы. Алгебра. 7-9 классы. Алгебра и 
начала математического анализа. 10-11 классы /  авт.-сост. И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович. -2-е 
изд.,испр. И доп.-М.:Мнемозина, 2009.», которые ориентирована на учащихся 9 классов.  

Программа соответствует учебникам «Алгебра» в двух частях (учебник и задачник) для 9 
класса/ А.Г.Мордкович, Т.Н.Мишустина, Е.Е.Тульчинская. – М. : Мнемозина, 2006-2010гг. и   
«Геометрия» для 7-9 классов образовательных учреждений / А.В.Погорелов Геометрия: учеб. Для 
7-9 кл. общеобразовательных учреждений – М.: Просвещение, 2008-2011.   

 Преподавание ведется 5,5 часов в неделю в течение всего учебного года.  
 

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на достижение 
следующих целей:  

• овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 
практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

• интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 
полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической деятельности: 
ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов 
алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к преодолению 
трудностей; 

• формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 
науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

• воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 
культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

 
Требования к математической подготовке учащихся 9 класса 

 
В результате изучения алгебры ученик должен 

 знать/понимать 
• понятия рациональное неравенство, равносильные неравенства, система неравенств, 
алгоритмы решения рациональных неравенств, систем неравенств; 
• понятие уравнения с двумя переменными, системы уравнений с двумя переменными; 
методы решения систем уравнений; 

Понятия: функция, область определения функции, область значения функции, монотонность 
функции, ограниченность функции сверху и снизу, наименьшее и наибольшее значение функции, 
чётность и нечётность функции, промежутки знакопостоянства функции; 

• понятия: числовая последовательность, n-й член последовательности,  
Монотонная последовательность, арифметическая прогрессия, разность арифметической 
прогрессии, геометрическая прогрессия, знаменатель геометрической прогрессии; 

• теорию множеств, методы решения комбинаторных задач, формулу для подсчёта 
вероятности, виды случайных событий, методы статистической обработки. 

 уметь 



• решать рациональные неравенства, используя алгоритм, методом интервалов; решать 
системы неравенств; 

• решать уравнения с двумя переменными, решать системы уравнений с двумя переменными 
методом подстановки, методом алгебраического сложения, методом введения новой 
переменной, графическим методом; 

• строить графики функций у=хn, у=х-n, у= 3 х , рассматривать их свойства; 
• задавать числовую последовательность, находить n-й член  и сумму n-членов 

арифметической и геометрической прогрессий; 
• решать простейшие комбинаторные задачи, простейшие вероятностные задачи, применять 

методы статистической обработки данных при решении задач. 
 

 
В результате изучения  курса геометрии  9 класса  ученик должен   

 знать: 
• законы сложения векторов, уметь строить сумму двух и более векторов, пользоваться 

правилом треугольника, параллелограмма, многоугольника; 
• свойства умножения вектора на число; 
• какой отрезок называется средней линией трапеции; 
• формулы координат вектора через координаты его конца и начала координат середины 

отрезка, длины вектора и расстояния между двумя точками; 
• уравнения окружности и прямой; 
• как вычисляется синус, косинус, тангенс для углов от 0 до 180, доказывать основное 

тригонометрическое тождество,  формулу для вычисления координат точки; 
• доказывать теорему о площади треугольника, теорему синусов, теорему косинусов; 
• определение скалярного произведения векторов, условие перпендикулярности векторов, 

выражать скалярное произведение в координатах,  его свойства; 
• определение правильного многоугольника, теорему об окружности, описанной около 

правильного многоугольника и окружности, вписанной в правильный многоугольник;  
формулы для вычисления угла, площади и стороны правильного многоугольника и 
радиуса вписанной  в него окружности; 

• формулы длины окружности и дуги окружности, площади круга и кругового сектора; 
• что такое отображение плоскости на себя,  определение движения плоскости и его виды. 
 уметь: 
• пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 
• распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 
• изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществлять 

преобразование фигур; 
• вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей), в том числе: 

определять значение тригонометрических функций по заданным значениям углов; 
находить значения тригонометрических функций по значению одной из них; находить 
стороны, углы и площади треугольников, дуг окружности, площадей основных 
геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

• решать геометрические задания, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 
между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и 
тригонометрический аппарат, соображения симметрии; 

• проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, 
обнаруживая возможности для их использования; 

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 
Требования к ЗУН представлены и в тематическом плане по каждой теме. 
 

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

• выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих 
зависимости между реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных 
материалах; 
• моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры;  
• описания зависимостей между физическими величинами соответствующими 

формулами при исследовании несложных практических ситуаций; 
• интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

 



 
 
 ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА «Математика 7-9»  

 (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 
(разделы 1-20) 

 
АЛГЕБРА 
1. Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными). 

Числовое значение буквенного выражения. Допустимые значения переменных, входящих в 
алгебраические выражения. Подстановка выражений вместо переменных. Равенство буквенных 
выражений. Тождество, доказательство тождеств. Преобразования выражений. 

2. Свойства степеней с целым показателем. Многочлены. Сложение, вычитание, 
умножение многочленов. Формулы сокращенного умножения: квадрат суммы и квадрат разности, 
куб суммы и куб разности. Формула разности квадратов, формула суммы кубов и разности кубов. 
Разложение многочлена на множители. Квадратный трехчлен. Выделение полного квадрата в 
квадратном трехчлене. Теорема Виета. Разложение квадратного трехчлена на линейные 
множители. Многочлены с одной переменной. Степень многочлена. Корень многочлена.  

3. Алгебраическая дробь. Сокращение дробей. Действия с алгебраическими дробями.  
4. Рациональные выражения и их преобразования. Свойства квадратных корней и их 

применение в вычислениях. 
5. Уравнения и неравенства. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Линейное 

уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения. Решение 
рациональных уравнений. Примеры решения уравнений высших степеней; методы замены 
переменной, разложения на множители.  

Уравнение с двумя переменными; решение уравнения с двумя переменными. Система 
уравнений; решение системы. Система двух линейных уравнений с двумя переменными; решение 
подстановкой и алгебраическим сложением. Уравнение с несколькими переменными. Примеры 
решения нелинейных систем. Примеры решения уравнений в целых числах.  

6. Неравенство с одной переменной. Решение неравенства. Линейные неравенства с одной 
переменной и их системы. Квадратные неравенства. Примеры решения дробно-линейных 
неравенств.  

Числовые неравенства и их свойства. Доказательство числовых и алгебраических неравенств. 
Переход от словесной формулировки соотношений между величинами к алгебраической. 
7. Решение текстовых задач алгебраическим способом. 
8. Числовые последовательности. Понятие последовательности. Арифметическая и 

геометрическая прогрессии. Формулы общего члена арифметической и геометрической 
прогрессий, суммы первых нескольких членов арифметической и геометрической прогрессий.  

9. Cложные проценты. 
10. Числовые функции. Понятие функции. Область определения функции. Способы задания 

функции. График функции, возрастание и убывание функции, наибольшее и наименьшее значения 
функции, нули функции, промежутки знакопостоянства. Чтение графиков функций. 

Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональную зависимости, их графики. 
Линейная функция, ее график, геометрический смысл коэффициентов. Гипербола. Квадратичная 
функция, ее график, парабола. Координаты вершины параболы, ось симметрии. Степенные 
функции с натуральным показателем, их графики. Графики функций: корень квадратный, корень 
кубический, модуль. Использование графиков функций для решения уравнений и систем. 

Примеры графических зависимостей, отражающих реальные процессы: колебание, 
показательный рост. Числовые функции, описывающие эти процессы. 

Параллельный перенос графиков вдоль осей координат и симметрия относительно осей. 
11. Координаты. Изображение чисел очками координатной прямой. Геометрический смысл 

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

Декартовы координаты на плоскости; координаты точки. Координаты середины отрезка. 
Формула расстояния между двумя точками плоскости. Уравнение прямой, угловой коэффициент 
прямой, условие параллельности прямых. Уравнение окружности с центром в начале координат и 
в любой заданной точке. 

Графическая интерпретация уравнений с двумя переменными и их систем, неравенств с 
двумя переменными и их систем. 

ГЕОМЕТРИЯ 
21. Начальные понятия и теоремы геометрии 



Возникновение геометрии из практики. Геометрические фигуры и тела. Равенство в 
геометрии. Точка, прямая и плоскость. Понятие о геометрическом месте точек. 

Расстояние. Отрезок, луч. Ломаная. Угол. Прямой угол. Острые и тупые углы. Вертикальные 
и смежные углы. Биссектриса угла и ее свойства. 

Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярность прямых. Теоремы о 
параллельности и перпендикулярности прямых. Свойство серединного перпендикуляра к отрезку. 
Перпендикуляр и наклонная к прямой. 

Многоугольники. Окружность и круг. 
Наглядные представления о пространственных телах: кубе, параллелепипеде, призме, 

пирамиде, шаре, сфере, конусе, цилиндре. Примеры сечений. Примеры разверток. 
22. Треугольник. Прямоугольные, остроугольные и тупоугольные треугольники. Высота, 

медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедренные и равносторонние 
треугольники; свойства и признаки равнобедренного треугольника. Признаки равенства 
треугольников. Неравенство треугольника. Сумма углов треугольника. Внешние углы 
треугольника. Зависимость между величинам сторон и углов треугольника. 
Теорема Фалеса. Подобие треугольников; коэффициент подобия. Признаки подобия 

треугольников. 
Теорема Пифагора. Признаки равенства прямоугольных треугольников. Синус, косинус, 

тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0° до 180°; приведение к 
острому углу. Решение прямоугольных треугольников. Основное тригонометрическое тождество. 
Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла. Теорема 
косинусов и теорема синусов; примеры их применения для вычисления элементов треугольника. 

Замечательные точки треугольника: точки пересечения серединных перпендикуляров, 
биссектрис, медиан. Окружность Эйлера. 

23. Четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, 
ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции; равнобедренная трапеция.  

24. Многоугольники. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. 
Вписанные и описанные многоугольники. Правильные многоугольники. 

25. Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный, 
вписанный угол; величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой и окружности, 
двух окружностей. Касательная и секущая к окружности; равенство касательных, 
проведенных из одной точки. Метрические соотношения в окружности: свойства секущих, 
касательных, хорд.  
Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около треугольника. 

Вписанные и описанные четырехугольники. Вписанные и описанные окружности правильного 
многоугольника. 

26. Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Длина ломаной, периметр 
многоугольника.  
Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Длина 

окружности, число π; длина дуги. Величина угла. Градусная мера угла, соответствие между 
величиной угла и длиной дуги окружности. 

Понятие о площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. 
Площадь прямоугольника. Площадь параллелограмма, треугольника и трапеции (основные 

формулы). Формулы, выражающие площадь треугольника: через две стороны и угол между ними, 
через периметр и радиус вписанной окружности, формула Герона. Площадь четырехугольника. 

Площадь круга и площадь сектора.  
Связь между площадями подобных фигур. 
Объем тела. Формулы объема прямоугольного параллелепипеда, куба, шара, цилиндра и 

конуса. 
27. Векторы 

Вектор. Длина (модуль) вектора. Координаты вектора. Равенство векторов. Операции над 
векторами: умножение на число, сложение, разложение, скалярное произведение. Угол между 
векторами.  

28. Геометрические преобразования 
Примеры движений фигур. Симметрия фигур. Осевая симметрия и параллельный перенос. 

Поворот и центральная симметрия. Понятие о гомотетии. Подобие фигур. 
29. Построения с помощью циркуля и линейки 

Основные задачи на построение: деление отрезка пополам, построение треугольника по 
трем сторонам, построение перпендикуляра к прямой, построение биссектрисы, деление отрезка 
на n равных частей. 



Правильные многоугольники. 
 

Учебно-тематический план 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Календарно-тематическое планирование в 9 классе  
Кол-во часов за год: 

Всего         187   , в неделю         5,5 (0.5ч. из школьного компонента) что соответствует 
федеральному компоненту базисного учебного плана 

Плановых контрольных работ:         13      .  
Учебник: «Алгебра» учебник для 9 класса/ А.Г.Мордкович, Т.Н.Мишустина, Е.Е.Тульчинская. – 
М. : Мнемозина, «Алгебра» задачник для 9 класса/ А.Г.Мордкович, Т.Н.Мишустина, 
Е.Е.Тульчинская. – М. : Мнемозина, Геометрия 7 – 9. Учебник для общеобразовательных 
учреждений. / А.В.Погорелов Геометрия: учеб. Для 7-9 кл. общеобразовательных учреждений – 
М.: Просвещение 
 
 
 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
Аннотация к рабочей программе по обществознанию 6 класс 

Настоящая программа по обществознанию составлена на основе федерального  
компонента Государственного стандарта основного общего образования. Эта программа  
соответствует количеству часов, выделенных на изучение обществознание в 6 классе  

№ Раздел  Кол-во часов 
(сроки 
проведения) 

В т.ч. 
контр. 
работ 

1.  Повторение курса математики 8 класса 4   
2.  Раздел 1. Неравенства и системы неравенств  15 1 
3.  Раздел 2. Подобие фигур. 17 1 
4.  Раздел 3.  Системы уравнений  11 1 
5.  Раздел 5.  Решение треугольников.  11 1 
6.  Раздел 6.  Числовые функции  21 2 
7.  Раздел 7.  Многоугольники  14 1 
8.  Раздел 8.  Прогрессии  17 1 
9.  Раздел 9.  Площади фигур  12 1 
10.  Раздел 10.  Элементы комбинаторики, статистики и 

теории вероятностей  
26 2 

11.  Обобщающее повторение курса планиметрии  11  
12.  Глава 11.  Начальные сведения из стереометрии  8 - 
13 Итоговое повторение курса 9 класса  20 2 

 ИТОГО 187 13 



Данный курс разработан в комплексе с учебниками: Обществознание 6 класс /Под  
ред. Боголюбова Л.Н. М.: Просвещение.- 2010-2012. 
Курс включает основы правовых, экономических знаний, знаний о человеке и  
обществе в соответствии с возрастом учащихся и количеством уроков (1 час в неделю) 
Основные цели: 
• развитие личности в ответственный период социального взросления человека, её  
познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия  
социальной информации и определения собственной позиции; 
• развитие способности к самоопределению и самореализации; 
• воспитание общероссийской идентичности, гражданской от 
ветственности, приверженности гуманистическим и демократическим ценностям; 
• освоение на уровне функциональной грамотности системы необходимых для  
социальной адаптации знаний;  
• овладение умениями познавательной, коммуникативной деятельности; 
• формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач  
в области социальных отношений  
В ходе изучения курса учащиеся должны получить знания о понятиях: 
• личность, индивидуальность, общество, социальные группы, их виды, социальные  
конфликты; 
• Социальные нормы, ступени образования, права и обязанности ребёнка в школе и  
дома; правоотношения, правонарушения, их виды; виды юридической  
ответственности; 
• труд, формы труда, творчество, предпринимательство, производительность труда,  
основные вопросы экономики; 
• экология, основы экологического права, природные ресурсы 
Предусматривается формирование у учащихся следующих  
умений и навыков:  
• определять понятия, различать типы социальных групп, конфликтов;  
анализировать причины конфликтов в обществе, высказывать суждения об их предотвращении; 
• определять понятия, формулировать проблемы ребёнка, высказывать суждения о соблюдении и 
нарушении прав ребёнка, сравнивать правовой статус совершеннолетнего и несовершеннолетнего, 
называть основные права и обязанности, компетенции органов правопорядка; 
• сравнивать разные формы труда, высказывать суждения о выборе профессии,  
формулировать составляющие успешного труда, предпринимательства; 
• объяснять суть экологических проблем, высказывать суждения о путях их решения,  
называть основные положения экологического законодательства 

 
3. Учебно-тематический план 

Рабочая программа составлена с учетом изучения права в объеме 1час в неделю (34 ч)  
  
№ п\п Название  раздела Кол-во часов 
1 Вводный урок 1 час 
2 Тема I. Человек  8 часов 
3 Тема 2. Семья   4 часов 
4 Тема 3. Школа   4 часов 
5 Тема 4. Труд 4 часа 
6.  Повторительно-обобщающий урок по темам 2-4 1 час 
7. Тема 5. Родина 7 часов 
8 Тема 6. Добродетели 4 часа 
9. Контрольно-проверочные уроки 1 час 
 Итого  34 часа  

 
 
 

Аннотация к рабочей программе по обществознанию 7 класс 
Настоящая программа по обществознанию составлена на основе федерального  
компонента Государственного стандарта основного общего образования. Эта программа  
соответствует количеству часов (34 часа), выделенных на изучение обществознание в 6 классе  
В ее основе программа: Обществознание. 7 кл. Автор Боголюбов Л.Н.// Программы  



общеобразовательных учреждений. Обществознание. – М.: Просвещение, 2012. 
Данный курс разработан в комплексе с учебниками: Обществознание 7 класс /Под  
ред. Боголюбова Л.Н. М.: Просвещение.- 2011; другими учебно-методическими материалами. 
Курс включает основы правовых, экономических знаний, знаний о человеке и  
обществе в соответствии с возрастом учащихся и количеством уроков (1 час в неделю) 
Основные цели: 
 развитие личности в ответственный период социального взросления человека, её  
познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия  
социальной информации и определения собственной позиции; 
 развитие способности к самоопределению и самореализации; 
 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, приверженности 
гуманистическим и демократическим ценностям; 
 освоение на уровне функциональной грамотности системы необходимых для  
социальной адаптации знаний;  
 овладение умениями познавательной, коммуникативной деятельности; 
 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач  
в области социальных отношений  
В ходе изучения курса учащиеся должны получить знания о понятиях: 
 личность, индивидуальность, общество, социальные группы, их виды, социальные  
конфликты; 
 Социальные нормы, ступени образования, права и обязанности ребёнка в школе и  
дома; правоотношения, правонарушения, их виды; виды юридической  
ответственности; 
 труд, формы труда, творчество, предпринимательство, производительность труда,  
основные вопросы экономики; 
 экология, основы экологического права, природные ресурсы 
Предусматривается формирование у учащихся следующих  
умений и навыков:  
 определять понятия, различать типы социальных групп, конфликтов;  
анализировать причины конфликтов в обществе, высказывать суждения об их предотвращении; 
 определять понятия, формулировать проблемы ребёнка, высказывать суждения о соблюдении и 
нарушении прав ребёнка, сравнивать правовой статус совершеннолетнего и несовершеннолетнего, 
называть основные права и обязанности, компетенции органов правопорядка; 
 сравнивать разные формы труда, высказывать суждения о выборе профессии,  
формулировать составляющие успешного труда, предпринимательства; 
 объяснять суть экологических проблем, высказывать суждения о путях их решения,  
называть основные положения экологического законодательства 

 
 

Учебно-тематический план 
Рабочая программа составлена с учетом изучения права в объеме 1час в неделю (34 часа).  

№ п\п Название  раздела Кол-во часов 

1 РАЗДЕЛ I. Человек и другие люди  5 часов из них 1 час 
контрольной работы 

2 РАЗДЕЛ 2. Человек и закон   12 часов из них 1 час 
контрольной работы 

3 РАЗДЕЛ 3. Человек и экономика   12 часов из них 1 час 
контрольной работы 

 РАЗДЕЛ 4. Человек и природа 5 часов из них 1 час 
контрольной работы 

 Итого  34 часа 

 
 
 

Аннотация к рабочей программе по обществознанию 8 класс 



Программа составлена на основе программы: Введение в обществознание 8кл. Автор 
Л.Н.Боголюбов// Программы общеобразовательных учреждений. История. Обществознание, -М.: 
Просвещение-2007, а также программы регионального курса ОЖС.Самара.2002 
Курс для основной школы рекомендован Министерством образования РФ. Он интегрирует 
современные социологические, экономические, политические, правовые,  
этические, социально-психологические знания в целостную, педагогически обоснованную 
систему, рассчитанную на учащихся старшего подросткового возраста.  
Курс содержит обусловленный рамками учебного времени (34 ч в 8 классе) минимум знаний о 
человеке и обществе. 
Курс сопровождается учебниками: Обществознание: учеб. для 8 кл. общеобразоват. учреждений 
Под ред. Боголюбова Л.Н. -М.: Просвещение-2010-2012; 
Цели курса: 
• создание условий для социализации личности; 
• формирование знаний, необходимых для выполнения типичных видов  
• деятельности каждого гражданина, осознания личных и социальных возможностей их 

осуществления, дальнейшего образования и самообразования; 
• формирование основ мировоззренческой, правовой культуры; 
• содействие воспитанию гражданственности, патриотизма, уважения к социальным нормам, 

приверженности гуманистическим и демократическим ценностям 
 

3.Учебно-тематический план 
Рабочая программа составлена с учетом изучения права в объеме 1час в неделю (34 часа).   

№ п\п Название  раздела Кол-во часов 

1 Вводный урок 1 час 

2 Тема 1. Личность и общество  5 часов из них 1 час 
контрольной работы 

3 Тема 2. Сфера духовной культуры 8 часов из них 1 час 
контрольной работы 

4 Тема 3. Экономика 15 часов из них 1 час 
контрольной работы 

5 Тема 4. Социальная сфера  4 часа из них 1 час 
контрольной работы 

6 Итоговый повторительно-обобщающий урок 1 час из них 1 час 
контрольной работы 

 Итого  34 часа 

 
 

Аннотация к рабочей программе по обществознанию 9 класс 
 

Рабочая программа по обществознанию составлена в соответствии с Федеральным 
компонентом государственного образовательного стандарта общего образования (2004 г.). Рабочая 
программа составлена с учетом изучения предмета в объеме 1 час в неделю (34 часа).  
 
 

Обществознание: программы общеобразовательных учреждений. 6-11 классы. – М.: 
Просвещение, 2010.  

Учебник: Л.Н. Боголюбов,  Л.Ф. Иванова. Обществознание. 8-9 класс. – М: Просвещение, 
2010. 

Методические рекомендации по курсу «Обществознание»: 8-9 классы/под редакцией Л. Н. 
Боголюбова, Л. Ф. Ивановского. – М.: Просвещение, 2005; 

Дидактические материалы по курсу «Обществознание»: 8-9 классы/ Под редакцией Л. Н. 
Боголюбова, А. Т. Кинкулькина. – М.: Просвещение, 2002 

 



Изучение обществознания направлено на достижение следующих целей5: 

• развитие личности в ответственный период социального взросления человека, ее 
познавательных интересов, развитие нравственной и правовой культуры, способности к 
самоопределению и самореализации; 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 
социальным нормам; приверженности демократическим ценностям, закрепленным в 
Конституции Российской Федерации; 

• освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 
социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно оцениваемых 
обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной 
среде; о способах регулирования общественных отношений;  

• овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 
основных социальных ролях, характерных для подросткового возраста; 

• формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 
области социальных отношений; в межличностных отношениях; самостоятельной 
познавательной деятельности;  

 
В результате изучения обществознания ученик должен 

знать/понимать 
• Способы  взаимодействия человека с другими людьми; 
• 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;  
• приводить примеры социальных отношений; ситуаций, регулируемых различными видами 

социальных норм; деятельности людей в различных сферах; 
• оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм,  
• решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 
• осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей 

(материалов СМИ, учебного текста и других адаптированных источников);  
• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
• полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;  
• нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 
• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; 
• первичного анализа и использования социальной информации; 
• сознательного неприятия антиобщественного поведения. 
 
 

Рабочая программа составлена с учетом изучения права в объеме 1час в неделю 
(34 часа).  

 
Содержание курса «Обществознание» 9 класс (34 ч)6 

                                                            
5 В соответствии со стандартом 

6  В тексте содержания курса подчеркиванием выделено содержание 
Государственного образовательного стандарта 2004 г. Подчеркнутым курсивом в тексте 
выделен материал, который, в соответствии со стандартом,  подлежит изучению, но не 
включается в «Требования к уровню подготовки выпускников». 
 



 
 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политики. 
Понятие государства, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. 

Внутренние и внешние функции государства. Формы государства. 
Политический режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические ценности. Развитие 

демократии в современном мире. 
Правовое государство. Разделение властей. Условия становления правового государства в 

РФ. 
Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути формирования гражданского 

общества в РФ. 
Участие граждан в политической жизни. Участие в выборах. Отличительные черты выборов 

в демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. Опасность политического 
экстремизма. 

Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Политические партии и 
движения в РФ. Участие партий в выборах. 

Средства массовой информации. Влияние СМИ на политическую жизнь общества. Роль 
СМИ в предвыборной борьбе. 
 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие нормы права. 
Нормативно-правовой акт. Виды нормативных актов. Система законодательства. 

Понятие правоотношения. Виды правоотношений. Субъекты права. Особенности 
правового статуса несовершеннолетних. 

Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды 
юридической ответственности. Презумпция невиновности. 

Правоохранительные органы. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат. 
Конституция — основной закон РФ. 
Основы конституционного строя РФ. Федеративное устройство. Органы 

государственной власти в РФ. Взаимоотношения органов государственной власти и 
граждан. 

Понятие прав, свобод и обязанностей. Всеобщая декларация прав человека — идеал права. 
Воздействие международных документов по правам человека на утверждение прав и свобод 
человека и гражданина в РФ. 

Права и свободы человека и гражданина в РФ, их гарантии. Конституционные 
обязанности гражданина. Права ребенка и их защита. Механизмы реализации и защиты 
прав человека и гражданина в РФ. 

Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданско-
правовых договоров. Права потребителей. 

Трудовые правоотношения. Право на труд. Правовой статус несовершеннолетнего 
работника. Трудоустройство несовершеннолетних. 

Семейные правоотношения. Брак и развод, неполная семья Порядок и условия заключения 
брака. Права и обязанности родителей и детей. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды 
административных наказаний. 

Основные понятия и институты уголовного права. Понятие преступления. Пределы 
допустимой самообороны. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Социальные права. Жилищные правоотношения. 
Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Право на жизнь в 

условиях вооруженных конфликтов. Защита гражданского населения в период вооруженных 
конфликтов. 

Правовое регулирование отношений в сфере образования. Возможности получения общего 
и профессионального образования в Российской Федерации. 

Повторительно-обобщающий урок 
 
 
 
 

ХИМИЯ 
Аннотация к рабочей программе по химии 8-9 классы 

Пояснительная записка 
 



Настоящая рабочая программа составлена для учащихся 8-9 классов общеобразовательных 
учреждений на базовом уровне на основе примерной программы основного общего 

образования по химии (базовый уровень) и в соответствие с федеральным компонентом 
государственного стандарта основного общего образования по химии. 

 
   В системе естественнонаучного образования  химия как учебный предмет занимает важное 
место в познании законов природы, в материальной жизни общества, в решении глобальных 
проблем человечества, в формировании научной картины мира, а также в воспитании 
экологической культуры людей. 
   Химия как учебный предмет вносит существенный вклад в научное миропонимание, в 
воспитание и развитие учащихся; признана вооружить учащихся основами химических знаний, 
необходимых для повседневной жизни, заложить фундамент для дальнейшего совершенствования 
химических знаний как в старших классах, так и в других учебных заведениях, а также правильно 
ориентировать поведение учащихся в окружающей среде. 
Изучение химии на ступени основного общего образования направлено на достижение 
следующих целей: 
• освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической 

символике; 
• овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, 

производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений химических 
реакций; 

• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе проведения 
химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в соответствии с 
возникающими жизненными потребностями; 

• воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 
естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

• применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 
материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 
повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 
окружающей среде. 
В содержании данного курса представлены основополагающие химические  теоретические 
знания, включающие изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от 
строения, конструирование веществ с заданными свойствами, исследование закономерностей 
химических превращений и путей управления ими в целях получения веществ, материалов, 
энергии. 
   Фактологическая часть программы включает сведения о неорганических и органических 
веществах. Учебный материал отобран таким образом, чтобы можно было объяснить на 
современном и доступном для учащихся уровне теоретические положения, изучаемые 
свойства веществ, химические процессы, протекающие в окружающем мире. 
   Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомно-молекулярное 
учение, периодический закон Д.И. Менделеева с краткими сведениями о строении атомов, 
видах химической связи, закономерностях химических реакций. 
   Изучение органической химии основано на учении А.М. Бутлерова о химическом строении 
веществ. Указанные теоретические основы курса позволяют учащимся объяснять свойства 
изучаемых веществ, а также безопасно использовать эти вещества  и материалы в быту, 
сельском хозяйстве и на производстве. 
   В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту: проведению 
практических и лабораторных работ, несложных экспериментов и описанию их результатов; 
соблюдению норм и правил поведения в химических лабораториях. 
    
Количество часов: 
2 часа в неделю в  8 классе (базовый уровень) – всего 68 часов в год;  
2 часа в 9 классе - всего 68 часов в год. 
 
В преподавании химии используются: 
Учебники и учебные пособия: 
1. Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман «Химия, 8», - М.: Просвещение, 2010 
2. Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман «Химия, 9», - М.: Просвещение, 2011 
3. Гара Н.Н. Химия. Задачник с «помощником». 8-9 классы: пособие для учащихся 

общеобразоват. учреждений/ Н.Н. Гара, Н.И. Габрусеева. – М.: Просвещение, 2011 
4. Н.Н. Гара, Химия: уроки в 8 классе: пособие для учителя. – М.: Просвещение, 2008 



Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 
Методы познания веществ и химических явлений 
   Химия как часть естествознания. Химия – наука о веществах, их строении, свойствах и 
превращениях. 
   Наблюдение, описание, измерение, эксперимент, моделирование. Понятие о химическом анализе 
и синтезе. 
   Экспериментальное изучение химических свойств неорганических и органических веществ. 
   Проведение расчетов на основе формул и уравнений реакций:1)массовой доли химического 
элемента в веществе; 2)массовой доли растворенного вещества в растворе; 3)количества вещества, 
массы или объема по количеству  вещества, массе или объему одного из реагентов или продуктов 
реакции. 
Вещество 
   Атомы и молекулы. Химический элемент. Язык химии. Знаки химических элементов, 
химические формулы. Закон постоянства состава. 
   Относительные атомная и молекулярная массы. Атомная единица массы. Количество вещества, 
моль. Молярная масса. Молярный объем. 
   Чистые вещества и смеси веществ. Природные смеси: воздух, природный газ, нефть, природные 
воды. 
   Качественный и количественный состав вещества. Простые и сложные вещества. Основные 
классы неорганических веществ. 
   Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. Группы 
и периоды периодической системы. 
   Строение атома. Ядро (протоны, нейтроны0 и электроны. Изотопы. Строение электронных 
оболочек атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. Менделеева. 
   Строение молекул. Химическая связь. Типы химических связей: ковалентная (полярная и 
неполярная), ионная, металлическая. Понятие о валентности и степени окисления. 
   Вещества в твердом, жидком и газообразном состоянии. Кристаллические и аморфные вещества. 
Типы кристаллических решеток (атомная, молекулярная, ионная и металлическая). 
 
Химическая реакция 
   Химическая реакция. Условия и признаки химических реакций. Сохранение массы веществ при 
химических реакциях. 
   Классификация химических реакций по различным признакам: числу и составу исходных и 
полученных  веществ; изменению степеней окисления химических элементов; поглощению или 
выделению энергии. Понятие о скорости химических реакций. Катализаторы. 
   Электролитическая диссоциация веществ в водных растворах. Электролиты и неэлектролиты. 
Ионы. Катионы и анионы. Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и солей. Реакции 
ионного обмена. 
   Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель. 
Элементарные основы неорганической химии 
   Свойства простых веществ (металлов и неметаллов), оксидов, оснований, кислот, солей. 
   Водород. Водородные соединения неметаллов. Кислород. Озон. Вода. 
   Галогены. Галогеноводородные кислоты и их соли.   
   Сера. Оксиды серы. Серная, сернистая и сероводородная  кислоты и их соли. 
   Азот. Аммиак. Соли аммония. Оксиды азота. Азотная кислота и ее соли. 
   Фосфор. Оксид фосфора. Ортофосфорная кислота и ее соли. 
   Углерод. Алмаз, графит. Угарный и углекислый газы. Угольная кислота и ее соли. 
   Кремний. Оксид кремния. Кремниевая кислота. Силикаты. 
   Щелочные и щелочноземельные металлы и их соединения. 
   Алюминий. Амфотерность оксида и гидроксида. 
   Железо. Оксиды, гидроксиды и соли железа.  
Первоначальные представления об органических веществах  
   Первоначальные сведения о строении органических веществ. 
   Углеводороды: метан, этан, этилен. 
   Спирты (метанол, этанол, глицерин) и карбоновые кислоты (уксусная, стеариновая) как 
представители кислородсодержащих органических соединений. 
   Биологически важные вещества: жиры, углеводы, белки. 
   Представления о полимерах на примере полиэтилена. 
Экспериментальные основы химии 
   Правила работы в школьной лаборатории. Лабораторная посуда и оборудование. Правила 
безопасности. 
   Разделение смесей. Очистка веществ. Фильтрование. 



   Взвешивание. Приготовление растворов. Получение кристаллов солей.       Проведение 
химических реакций в растворах. 
   Нагревательные устройства. Проведение химических реакций при нагревании. 
   Методы анализа веществ. Качественные реакции на газообразные вещества и ионы в растворе. 
Определение характера среды. Индикаторы. 
   Получение газообразных веществ. 
 Химия и жизнь 
   Человек в мире веществ, материалов и химических реакций. 
   Химия и здоровье. Лекарственные препараты; проблемы, связанные с их применением. 
   Химия и пища. Калорийность жиров, белков и углеводов. Консерванты пищевых продуктов 
(поваренная соль, уксусная кислота). 
   Химические вещества как строительные и поделочные материалы (мел, мрамор, известняк, 
стекло, цемент). 
   Природные источники углеводородов. Нефть и природный газ, их применение. 
   Химические загрязнение окружающей среды и его последствия. 
   Проблемы безопасного использования веществ и химических реакций в повседневной жизни. 
Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества. Бытовая химическая грамотность.    
 
 

Требования к уровню подготовки выпускников 
В результате изучения химии ученик должен 
знать / понимать 
• химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ и 

уравнения химических реакций; 
• важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, относительная 

атомная и молекулярные массы, ион, химическая связь, вещество, классификация веществ, 
моль, молярная масса, молярный объем, химическая реакция, классификация реакций, 
электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, 
окисление и восстановление; 

• основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический 
закон; 

уметь 
• называть: химические элементы, соединения изученных классов; 
• объяснять: физический смысл атомного ( порядкового) номера химического элемента, 

номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в периодической системе Д.И. 
Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов и 
главных подгрупп; сущность реакций ионного обмена; 

• характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в 
периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; связь между 
составом, строением и свойствами веществ; химические свойства основных классов 
неорганических веществ; 

• определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к определенному 
классу соединений, типы химических реакций, валентность и степень окисления элемента в 
соединениях, тип химической связи в соединениях, возможность протекания реакций ионного 
обмена; 

• составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы строения атомов 
первых 20 элементов периодической системы Д.И. Менделеева; уравнения химических 
реакций; 

• обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 
• распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; растворы кислот 

и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы; 
• вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую долю 

вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по количеству вещества, объему 
или массе реагентов или продуктов реакции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 
• безопасного обращения с веществами и материалами; 
• экологически грамотного поведения в окружающей среде; 
• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 
• критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 
• приготовления растворов заданной концентрации. 



 
 

Учебно-тематический план  
8 класс 

 
№ 
п/п 

Тема Количество 
часов 

В том числе 
практических 

работ 
контрольных 

работ 
1 Первоначальные химические 

понятия 
18 2 1 

2 Кислород 5 1  
3 Водород 3   
4 Растворы. Вода 6 1 1 
5 Основные классы 

неорганических соединений 
9 1 1 

6 Периодический закон и периоди-
ческая система химических 
элементов Д. И. Менделеева. 
Строение атома 

8   

7 Строение веществ. Химическая 
связь. 

9  1 

8 Закон Авогадро. Молярный 
объем газов 

3   

9 Галогены 6 1 1 
10 Повторение 1   

Всего 68 6 5 
 

 
 

Учебно-тематический план  
9 класс 

 
№ 
п/п 

Тема Количество 
часов 

В том числе 
практических 

работ 
контрольных 

работ 
1 Повторение курса химии 8 класса 3  1 
2 Электролитическая диссоциация 9 1 1 
3 Кислород и сера  8 1  
4 Азот и фосфор 10 2  
5 Углерод и кремний 9 1 1 
6 Общие свойства металлов 14 2 1 
7 Органическая химия 15  1 

Всего 68 7 5 
 

 
 

ГЕОГРАФИЯ 
Аннотации к рабочим программам по географии 5-9 классы. 

          География в школе - это классическая учебная дисциплина, активно участвующая в 

формировании научной картины мира. Современная школьная география - это уникальная 

школьная дисциплина. Уникальность ее места и роли заключается в том, что она 

представляет одновременно и естественные (физическая география), и общественные 

(социальная и экономическая география) ветви знания. Более того, картографическая 

составляющая школьной географии сближает ее с группой информационно-технических наук. 



Объясняется это уникальной особенностью самой современной географии как науки. Ни одна из 

1600 существующих ныне ветвей знания не обладает особенностью относиться сразу к 

нескольким блокам наук и интегрировать в себе столь разнообразные сведения и закономерности. 

География давно уже перестала быть «землеописательной» и «поисково-открывающей» 

дисциплиной. Несмотря на это, до сих пор и в современном обществе, и в школьной географии 

она нередко трактуется как справочно-энциклопедическая область знания. Такой взгляд в корне 

противоречит существу современной географической науки. Ее главной целью в настоящее время 

является изучение пространственно-временных взаимосвязей в природных и антропогенных 

географических системах, от локального до глобального их уровня. Играя роль своеобразного 

«мостика» между естественными и общественными науками, географы активно привлекаются к 

решению разнообразных естественнонаучных, экологических и социально-экономических 

проблем современности. В соответствии с современной концепцией школьного 

географического образования и концепцией географического образования в рамках 

образовательной программы «Школа 2100», география - это интегральный школьный 

предмет мировоззренческого характера, формирующий у учащихся комплексное, системное 

представление о Земле как о планете людей. 

 
Нормативно-правовая база рабочих программ 
Рабочие программы  для 6 – 11 классов по учебной дисциплине «география» составлены на основе   
Стандарта среднего (полного) общего образования по географии (базовый уровень) 2004 г., 
примерной программы для среднего (полного) общего образования по географии (базовый 
уровень) 2006 г; авторской программы по географии для 6-11 классов общеобразовательных 
учреждений под редакцией авторов А.А.Летягина, И.В.Душиной, В.В.Пятунина -  издательство 
Вентана-Граф 2010 год 
Программы реализуют новую концепцию содержания географического образования. 
Одновременно в них сохраняются положения традиционной, хорошо освоенной в практике 
обучения программы географии для средней ( полной) школы.                                       
 
Структура рабочих программ. 
Каждая РП содержит  
1. пояснительную записку,  
2.учебно-тематическое планирование (количество часов, отведенное на изучение тем), 3.основное 
содержание учебного материала  
4. требования к подготовке учащихся,  
5.календарно- тематическое планирование, 
6. учебно-методический комплект   
7. содержание оценочных материалов – практических работ. 
  
Распределение учебного времени по классам 
5 класс 34 часа – 1 час в неделю 
6 класс 34 часа – 1 час в неделю 
7 класс 68 часов – 2 часа в неделю 
8 класс 68 часов – 2 часа в неделю 
9 класс 68 часов – 2 часа в неделю 
10 класс 34 часа – 1 час в неделю 
11 класс 34 часа – 1 час в неделю 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«География. Землеведение». 5-6 классы 

5-й класс  (1ч в неделю, всего 35 ч, из них 1 ч. – резервное время) 
ВВЕДЕНИЕ(1ч.) 



Что изучает география. География как наука. Многообразие географических объектов. 
Природные и антропогенные объекты, процессы и явления. 

РАЗДЕЛ 1. Накопление знаний о Земле (5 ч.) 
Познание Земли в древности. Древняя география и географы. География в Средние века. 
Великие географические открытия.Что такое Великие географические открытия. 

Экспедиция Христофора Колумба. Открытие южного морского пути в Индию. Первое 
кругосветное плавание. 

Открытие Австралии и Антарктиды. Открытие и исследование Австралии и Океании. 
Первооткрыватели Антарктиды. Русское кругосветное плавание. 

Современная география. Развитие физической географии. Современные географические 
исследования. География на мониторе компьютера. Географические информационные системы. 
Виртуальное познание мира. 

Практическая работа 1. Работа с электронными картами. 
 
РАЗДЕЛ 2. Земля во Вселенной (7ч.) 
Земля и космос. Земля-  часть Вселенной. Как ориентироваться по звездам. 
Земля-часть Солнечной системы. Что такое Солнечная система. Похожа ли Земля на 

другие планеты. Земля – уникальная планета. 
Влияние космоса на Землю и жизнь людей. Земля и космос. Земля и Луна. 
Осевое вращение Земли.Вращение Земли вокруг своей оси. Географические следствия 

вращения Земли вокруг своей оси. 
Обращение Земли вокруг Солнца. Движение Земли по орбите вокруг Солнца. Времена года 

на Земле. 
Форма и размеры Земли. Как люди определили форму Земли. Размеры Земли. Как форма и 

размеры Земли влияют на жизнь планеты. 
Практическая работа 2. Характеристика видов движений Земли, их географических 

следствий. 
 

РАЗДЕЛ 3. Географические модели Земли (10ч.) 
Ориентирование на земной поверхности. Как люди ориентируются. Определение 

направлений по компасу. Азимут. 
Изображение земной поверхности. Глобус. Чем глобус похож на Землю. Зачем нужны 

плоские изображения Земли. Аэрофотоснимки и космические снимки. Что такое план и карта. 
Масштаб и его виды. Масштаб. Виды записи масштаба. Измерение расстояний по планам, 

картам и глобусу. 
Изображение неровностей земной поверхности на планах и картах. 
Абсолютная и относительная высота. Изображение неровностей горизонталями. 
Планы местности и их чтение. План местности – крупномасштабное изображение земной 

поверхности. Определение направлений. 
Параллели и меридианы.  Параллели. Меридианы. Параллели и меридианы на картах. 
Градусная сеть. Географические координаты. Градусная сеть. Географическая широта. 

Географическая долгота. Определение расстояний на градусной сетке. 
Географические карты. Географическая карта как изображение поверхности Земли. 

Условные знаки карт. Использование планов и карт. 
Практическая работа 3. Составление плана местности способом глазомерной, полярной 

съемки. Практическая работа 4. Определение географических координат объектов, 
географических объектов по их координатам и расстояний между объектами с помощью градусной 
сетки. 

 
РАЗДЕЛ 4. Земная кора.(11ч.) 
Внутреннее строение земной коры. Состав земной коры. Строение Земли. Из чего 

состоит земная кора. 
Разнообразие горных пород.Магматические горные породы. Осадочные горные породы. 

Метаморфические горные породы. 
Земная кора и литосфера – каменные оболочки Земли. Земная кора и ее устройство. 

Литосфера. 
Разнообразие форм рельефа земли. Что такое рельеф. Формы рельефа. Причины 

разнообразия  рельефа. 
Движение земной коры. Медленные движения земной коры. Движения земной коры и 

залегание горных пород. 
Землетрясения. Что такое землетрясения. Где происходят землетрясения. Как и зачем 

изучают землетрясения. 



Вулканизм. Что такое вулканизм и вулканы. Где наблюдается вулканизм. 
Внешние силы, изменяющие рельеф. Выветривание. Как внешние силы воздействуют на 

рельеф. Выветривание. 
Работа текучих вод, ледников и ветра. Работа текучих вод. Работа ледников. Работа 

ветра. Деятельность человека. 
Главные формы рельефа суши. Что такое горы и равнины. Горы суши. Равнины суши. 
Рельеф дна океанов. Неровности океанического дна. 
Человек и земная кора. Как земная кора воздействует на человека. Как человек 

вмешивается в жизнь земной коры. 
Практическая работа. 5. Определение горных пород и описание их свойств. 6. 

Характеристика крупных форм рельефа на основе анализа карт. 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

5 класс 
Название темы Количество часов 
Введение.  1 

 
Раздел 1. Накопление знаний о Земле. 5 

 
Раздел 2. Земля во Вселенной 
 

7 
 

Раздел 3. Географические модели Земли 
 
 

10 

Раздел 4. Земная кора  
 

11 

                                                                                                                                                       
Итого 

34 

            
 Учебно-методический комплект по географии 5 класс 
«География. Землеведение. 5-6 классы». Учебник (авторы В.П. Дронов, Л.Е. Савельева. Изд.:  М. 
«Дрофа» - 2012г. 
 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

                   6 класс 
Название темы Количество часов 
Раздел 1. Введение. Земля как планета. 2 

 
Раздел 2. Виды изображения поверхности Земли. 
Тема 2.1. План местности 
Тема 2.2. Географическая карта 

6 
3 
3 
 

Раздел 3. Строение земли. Земные оболочки 
Тема 3.1. Литосфера 
Тема 3.2. Гидросфера 
Тема 3.3. Атмосфера 
Тема 3.4. Биосфера 
 

24 
8 
8 
7 
1 

Раздел 4. Население Земли 
 

1 

Раздел 5. Влияние природы на жизнь и здоровье человека  
1 

                                                                                                                                                       
Итого 

34 

            
 Учебно-методический комплект по географии 6 класс 

1.        Герасимова Т.П. География. Программы для общеобразовательных учреждений.  
            6-11 кл. – М.: Дрофа, 2004. 
2.        А.А. Летягин. Начальный курс географии. – М.: ВентанаГраф, 2013. 
 
3.География. Начальный курс. 6 кл.: Атлас, - М.: Дрофа;  



4.Авторская программа по географии. 6 – 10 классы. / Под редакцией И.В.Душиной.  
       – М.: Дрофа, 2012 
5. Контурные карты География. Начальный курс. 6 кл.:  - М.: Дроф 
                                                
Учебно-тематическое планирование  

                                                                                        7 класс 
 
№ 
п/п 

Название раздела, темы Количество 
часов 

1   
Введение 

 
4 

2  
Современный облик планеты Земля 

 
9 

 Литосфера и рельеф Земли 2 
 Атмосфера и климаты Земли 3 
 Гидросфера Земли 1 
 Биосфера Земли 1 
  Земля - планета людей 2 
3  

Материки и океаны 
 
51 

   
   Африка 11 
    Австралия  и Океания 4 
    Южная Америка 6 
 Океаны и полярные области 6 
 Северная Америка 8 
   Евразия 16 
4   

 
Природопользование и геоэкология 

 
 
4 

   
                                                                     Итого 68 
 
Учебно-методический комплект по географии 

7класс 
 
1.       учебник География Наш дом – Земля И.В.Душина, В.А.Коринская и др.  – М.: Дрофа, 2013. 
2.         География.  7 кл.: Атлас, - М.: Дрофа; 2012 
3.         Авторская программа по географии. 6 – 10 классы. / Под редакцией И.В.Душиной.  

       – М.: Дрофа, 2012 
4.          Контурные карты География. 7 кл.:  - М.: Дрофа; 2012 
 
 
 Учебно-тематическое планирование  
8 клсс 
№ Раздел Всего часов 
1 Введение. Особенности географического положения  РФ 9 
2 Раздел 1. Особенности природы и природные ресурсы. 25 
3 Раздел 2.  Природа районов и крупных регионов России. 22 
4 Раздел 3.  Человек и природа 7 
5  Раздел 4 Особенности природы Кировской области 5 
 Итого  68 

                                              

Учебно-методический комплект 
8 класс 

 1. В.П. Дронов, И.И. Баринова и др. География России. Природа. Население. Хозяйство.  – М.: 
Дрофа, 2013. Учебник 
 2. География Кировской области. Учебное пособие – Киров 1989 
 3. Географический атлас. 8 класс. – М.: Дрофа,2013. 



4.Атлас. География России. Природа. 8 класс. М.: Дрофа,2013. 
5.Контурные карты. 8 класс – М.: Дрофа, 2 

                                          

Учебно-тематическое планирование 

9 класс 

№ 
п/п Название раздела,темы Количество 

часов 
1 Раздел I.    МЕСТО  РОССИИ  В  МИРЕ   3 
2 РазделII.Население России 5 
3 РазделIII. Хозяйство России 27 

4 Тема1.ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ  ОСОБЕННОСТИ  ЭКОНОМИКИ  
РОССИИ 6 

5 Важнейшие межотраслевые комплексы России 21 
4 РазделIV. Регионы России 25 
1 Районирование России. 2 
2 Тема 2. Европейская Россия (западный макрорегион) 17 
2 Тема 3.Азиатская Россия. 6 
5 Раздел V. Россия в современном мире 3 
6 Раздел VI. География Кировской области 5 
 Итого  68 

 

  Учебно-методический комплект 
                     9 класс 
 
Учебник: 1. Дронов В. П.,Баринова И.И., Ром В, Я. География России. Хозяйство  и 
географические регионы. – М.: Дрофа, 2013. 
  2. Географический атлас. 9 класс. – М.: Дрофа,2013. 
                   3. Контурные карты. 9 класс. – М.: Дрофа,2013. 
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