
Аннотация к рабочей программе по русскому языку 

 

Пояснительная записка 

 

      Рабочая программа по русскому языку составлена на основе  

- федерального компонента  Государственного стандарта основного общего образования 

- примерной программы основного общего образования по русскому языку 

- авторской программы для общеобразовательных учреждений 

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

  М., «Просвещение»,2011г. 

 

      Выбор авторской программы мотивирован тем, что она 

- рекомендована  Министерством образования РФ для общеобразовательных классов; 

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

родителей; 

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

- способствует развитию коммуникативной компетенции учащихся; 

- обеспечивает условия для реализации практической направленности, учитывает возрастную 

психологию учащихся. 

      Программа включает следующие разделы: 

- пояснительную записку; 

- основное содержание с распределением учебных часов; 

- учебно-тематический план; 

- требования к уровню подготовки обучающихся; 

- список литературы и средства обучения; 

- календарно-тематическое планирование. 

      

    Учебники: 

 «Русский язык. 7 класс». М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Л.А.Тростенцова и др.  

М., «Просвещение»,2005г. 

       

    Общая характеристика учебного предмета 

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

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

духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам русской культуры и 

литературы. 

       Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального 

общения и консолидации народов России. 

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

являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют  достижения человека 

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

условиям современной жизни. 

        В системе школьного образования  учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: 

является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство познания 

действительности русский язык обеспечивает  развитие интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся, развивает их абстрактное мышление, память и воображение, формирует 

навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. 

Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми 

школьными предметами и влияет на качество усвоения  всех других школьных предметов, а в 

перспективе способствует овладению будущей профессией. 

         Курс русского языка для основной школы направлен на совершенствование речевой 

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

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

литературного языка, речевого этикета. 

 

       Цели обучения русскому языку 

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



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

обеспечивающих свободное владение  русским литературным языком в разных сферах и ситуациях 

его использования; 

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

способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

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

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

о русском речевом этикете; 

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

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

текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию; 

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

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

воспитание интереса и любви к русскому языку; 

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

        

        Специальной целью преподавания русского языка в школе является  формирование  языковой, 

коммуникативной, лингвистической, культуроведческой компетенции учащихся. 

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

реализуется  в процессе решения следующих  познавательных задач: 

- формирования у учащихся  научно-лингвистического мировоззрения; 

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

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

        Коммуникативная компетенция, т.е. осведомлённость школьников в особенностях  

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

следующих  практических задач: 

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

программных требований); 

- овладения нормами русского литературного языка и обогащения словарно запаса  и 

грамматического строя речи учащихся; 

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

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

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

о выдающихся учёных, сделавших открытия в изучении русского языка. 

       Культуроведческая компетенция – это осознание языка как формы выражения национальной 

культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка, 

владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

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

Общепредметными задачами  работы по русскому языку являются: 

- воспитание учащихся средствами данного предмета; 

- развитие логического мышления школьников; 

- обучение их умению самостоятельно пополнять знания по русскому языку; 

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

совершенствование навыков чтения и т.д. 

 

   Содержание обучения  русскому языку 

Программа содержит: 

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

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

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

развивающемся явлении и т.д. 

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

формирование коммуникативных  умений и навыков; 

- сведения об основных нормах русского литературного языка; 

- сведения о графике, об орфографии и пунктуации; 



- перечень видов орфограмм и названий пунктуационных правил. 

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

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

 

   Виды и формы контроля 

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

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

памяти, комментированный); 

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

наблюдению, на  выбранную тему, на основе услышанного); 

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

- тест; 

- высказывания на лингвистическую тему (устные и письменные); 

- комплексный анализ текста. 

 

   Требования к уровню подготовки учащихся по предмету 

7 класс 

1.Учащиеся должны знать определения основных изученных в 7 классе 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 причастным и деепричастным 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 чётко рассказывать о произошедших событиях, аргументировать свои выводы. 

 

Учебно – методическая литература: 

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

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

2.Богданова Г.А. Уроки русского языка в 7 классе. Книга для учителя. 

М., «Просвещение», 2007г. 

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

М., «Просвещение», 2005г. 

4.Бакулина Г.А. Конспекты уроков для учителя русского языка. 7 класс. 

М., «Владос», 2006г. 

5.Егорова Н.В. Поурочные разработки по русскому языку. 7 класс. 

М., «ВАКО», 2006г. 

6.Малюшкин А.Б. Тестовые задания для проверки знаний учащихся по русскому языку. 

7 класс, 8 класс, 9 класс, М., «Сфера», 2004г. 

8.Фёдорова М.В. Уроки русского языка в 7 классе. М., «Просвещение», 2001г.  

 



Аннотация к рабочей программе по литературе  

   Настоящая программа по литературе для 7 класса создана на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования и программы общеобразовательных 

учреждений «Литература» под редакцией В.Я. Коровиной, 7-е издание, М. «Просвещение» 2006. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 

обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями 

изучения литературы, которые определены стандартом. 

Цель: 

§ освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом значении; о 

выдающихся произведениях русских писателей, их жизни и творчестве, об отдельных произведениях 

зарубежной классики; 

овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений с привлечением 

необходимых сведений по теории и истории литературы; умением выявлять в них конкретно-

историческое и общечеловеческое содержание, правильно пользоваться русским языком. 

Задачи: 

- развитие и совершенствование устной и письменной речи учащихся. 

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. 

Ведущая проблема изучения литературы в 7 классе – особенности труда писателя, его позиция, 

изображение человека как важнейшая проблема литературы. 

Чтение произведение зарубежной литературы в  7 классе проводится в конце учебного года. 

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

различные виды пересказа, устные и письменные сочинения, отзывы, доклады, диалоги, творческие 

работы, а также произведения для заучивания наизусть, списки произведений для самостоятельно 

чтения. Информация о количестве учебных часов: 

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

Формы организации образовательного процесса; 

· семинар 

· ИКТ технологии  

 - Технология игрового обучения 

Механизмы формирования  ключевых компетенций обучающихся 

использование для познания окружающего мира различных методов наблюдения и моделирования; 

выделение характерных причинно-следственных связей; 

творческое решение учебных и практических задач; 

сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или нескольким 

предложенным основаниям, критериям; 

самостоятельное выполнение различных творческих работ, участие в проектной деятельности; 

использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных; 

самостоятельная организация учебной деятельности; оценивание своего поведения, черт своего 

характера, своего физического и эмоционального состояния; 

соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа жизни; 

использование своих прав и выполнение своих обязанностей как гражданина, члена общества и 

учебного коллектива. 

Виды и формы контроля: 

Формы контроля, выявляющие подготовку учащихся по литературе, служат соответствующие виды 

работ: устные выступления, чтение, пересказ произведения, чтение наизусть, выразительное чтение, 

решение литературных задач. 

Основные виды КИМов: тесты, литературные уравнения, сочинения, литературоведческие диктанты. 

Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение литературы в 7 классах отводится не 

менее 68 часов из расчета 2 ч в неделю. Данная  программа рассчитана  в соответствии с учебным 

планом школы на 2014- 2015 учебный год  на 68  учебных часов, 34 учебных недели. 



Аннотация к рабочей программе по английскому языку  

Пояснительная записка 

     Рабочая программа по английскому языку для 7 класса составлена на основании   следующих 

нормативно-правовых документов: Федерального компонента государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования по английскому языку, утвержденного приказом Минобразования 

России от 5.03.2004 г. № 1089. 

Примерные программы по иностранным языкам. Министерство образования Российской Федерации.  

Изд., «Дрофа»,Москва, 2009 г. 

Основной целью обучения английскому языку на ступени основного общего образования является 

развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих: речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной: 

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

деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); 

- языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

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

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

выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

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

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

психологическим особенностям учащихся 7 класса; формирование умения представлять свою страну, 

ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

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

языковых средств при получении и передаче информации; 

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

ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и 

культур, в том числе с использованием новых информационных технологий; 

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

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

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, 

толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

Согласно требованиям федерального компонента государственного стандарта, предметное 

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

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

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

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

их проведение в различное время года. 

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

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

 4. Здоровье и личная гигиена. Защита окружающей среды. 

 

Учебный план 

№ раздела 

(юнита) 

Название темы Количество 

часов 

Источники информации учебника 

1. Are You Happy at 

School? 

10 Grammar Support – p.238-253 

Linguistic and cultural guide – p.254-

275 

Vocabulary – p.276 -306 

Irregular Verbs – p.307-308 

List of Names (Personal Names) – p. 

309-310 

List of Names (Geographical Names) – 

2. What are You Good At? 10 

3. Can people Do Without 

You? 

10 

4. How do You Treat the 

Earth? 

10 

5. Do You Have Any  

Problems With Your 

Friends? 

12 

6. Do You Like living in 

Your Country? 

10 

7. Do You Have an 10 



Example to Follow? p. 311-312 

Scripts – p. 313-318  

8. How Do You Spend 

Your Free Time? 

10 

9. What Is Special About 

Your Country? 

11 

10. Are We Different Or 

Alike? 

9 

 

ИТОГО 

  

102 

 

 

Место предмета иностранный язык в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 102  часов для обязательного изучения иностранного языка в 7 классе по 3 часа в 

неделю.  

 

Языковые знания и навыки 

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

их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи  

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

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

правильной интонации в различных типах предложений.  

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

применительно к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 
Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лексических 

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

включают  наиболее распространенные устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-

клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

 Расширение потенциального словаря за счет интернациональной лексики и овладения новыми 

словообразовательными средствами: 

1) аффиксации:  

глаголы с префиксами re- (rewrite);  

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

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

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

наречия с суффиксом –ly (quikly); 

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

2) словосложения: существительное +существительное (football); 

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

change).  

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Грамматическая сторона речи 

 Расширение объёма значений грамматических средств, изученных в 5-6 классах,  и овладение 

новыми грамматическими явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи нераспространённых и 

распространённых  простых предложений, в том числе: 

- с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (Wemovedto a 

newhouselastyear);  

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

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

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

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

because, that’s why, than, so; 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

глаголов в наиболее употребительных формах действительного залога в изъявительном наклонении 

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

Present, Past, FutureSimple; модальных глаголов и их эквивалентов (may, can/beableto, 

must/haveto/should);  причастий настоящего и прошедшего времени; фразовых глаголов, 

обслуживающих темы, отобранные для данного этапа обучения. 

Навыки распознавания и употребления в речи определённого, неопределённого и нулевого артиклей; 

неисчисляемых и исчисляемых существительных  (a flower, snow), существительных с причастиями 

настоящего и прошедшего времени (a writingstudent/a writtenexercise); существительных в функции 

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

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

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

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

(fast, high); количественный числительных свыше 100; порядковых числительных свыше 20. 

Требования к уровню подготовки учащихся 7 класса по английскому языку 

В результате изучения английского языка  в 7  классе ученик должен знать/понимать 

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

словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; 

интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

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

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

местоимений, числительных, предлогов); 

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

принятые в стране изучаемого языка; 

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

культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, выдающиеся люди и 

их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка;   

уметь  

говорение 

начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдая 

нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на 

предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный 

лексико-грамматический материал; 

рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать краткие 

сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого языка; 

делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), передавать 

основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

 

аудирование 

понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов (прогноз 

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

понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

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

факты в тексте, опуская второстепенные; 



использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение 

ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 

читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного содержания 

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

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

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

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

оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

письменная речь 

заполнять анкеты и формуляры; 

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

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

этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

• социальной адаптации, достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах; 

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

и изучаемого иностранного  

      языка в этом мире; 

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

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

ознакомления представителей других стран с культурой своего народа, осознания себя гражданином 

своей страны и мира. 

Требования к уровню усвоения иностранного языка. 

 

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

Объем высказывания не менее 8-10 фраз, отвечающих поставленной коммуникативной задаче, не 

имеют грамматических ошибок. Темп речи соответствует экспрессивной устной речи учащегося на 

его родном языке. 

Высказывание логично, имеет смысловую завершенность, а также выражение собственного мнения. 

Оценка 4 ставится в том случае, если: 

Объем высказывания не менее 8-10 фраз, фразы отвечают поставленной коммуникативной, но 

имеющих грамматические ошибки, хотя акт коммуникации не нарушен. 

Присутствуют логичность высказывания и аргументирование своей точки зрения. 

Оценка 3 ставится, если: 

Объем высказывания соответствует этапу обучения, их лингвистическая правильность находится в 

пределах, когда акт коммуникации нарушен частично. 

Логичность высказывания, а также его связность не соответствует поставленной коммуникативной 

задаче, темп речи не соответствует нормам. 

Оценка 2 ставится, если: 

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

Языковое оформление реплик полностью нарушает акт коммуникации и не соответствует 

произносительным нормам. 

 

Чтение. 

Оценка 5 ставится, если: 

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

текста в объеме, предусмотренном 

заданием, чтение соответствовало программным требованиям для каждого класса. 

Оценка 4 ставится, если: 

коммуникативная задача решена, учащиеся поняли и осмыслили содержание прочитанного, в объеме, 

предусмотренном каждым классом. 

Оценка 3 ставится, если: 



коммуникативная задача решена и при этом учащиеся поняли и осмыслили главную идею текста, в 

объеме, предусмотренном заданием, чтение в основном соответствует программным требованиям. 

Оценка 2 ставится, если: 

коммуникативная задача не решена, учащиеся не поняли содержания прочитанного текста в объеме, 

предусмотренном заданием, и чтение не соответствует программным требованиям. 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УРОКОВ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В 7 

КЛАССЕ 

Для учащихся: 

1. Кузовлев  В.П.  «Английский  язык. Учебник   для     6-7-го   класса   общеобразовательных   

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

2. Кузовлев  В.П.   «Английский  язык. Книга  для   чтения  к   учебнику   для     7-го  класса   

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

3. Кузовлев  В.П.   «Английский  язык. Рабочая   тетрадь   к   учебнику   для      7-го   класса   

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

4. Звуковое приложение  

 

 

Для учителя: 

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

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

М.: «Просвещение, 2011   г. 

3. фономатериалы 
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Аннотация к рабочей программе по алгебре  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа учебного курса по алгебре для 7 класса разработана на основе программы 

основного общего образования (базовый уровень) с учетом требований федерального компонента 

государственного стандарта общего образования и в соответствии с авторской программой Ю. Н. 

Макарычева.  

Данная рабочая программа рассчитана на 102 учебных часа (3 часа в неделю), в том числе 

контрольных работ – 10. 

Используется учебно-методический комплект: 

1. Макарычев, Ю. Н. Алгебра. 7 класс : учебник для общеобразоват. учреждений / Ю. Н. 

Макарычев, К. И. Нешков, Н. Г. Миндюк, С. Б. Суворова ; под ред. С. А. Теляковского. – М. : 

Просвещение, 2010. 

2. Миндюк, М. Б. Алгебра : рабочая тетрадь для 7 класса / М. Б. Миндюк, Н. Г. Миндюк. – М. : 

Издательский дом «Генжер», 2009. 

3. Жохов, В. И. Уроки алгебры в 7 классе : кн. для учителя / В. И. Жохов, Г. Д. Карташева. – М. : 

Просвещение, 2009. 

4. Звавич, Л. И. Дидактические материалы по алгебре. 7 класс / Л. И. Звавич, Л. В. Кузнецова, С. 

Б. Суворова. – М. : Просвещение, 2010. 

При реализации рабочей программы используется дополнительный материал в ознакомительном 

плане – «Раздел для тех, кто хочет знать больше», что создает условия для максимального 

математического развития учащихся, интересующихся предметом, для совершенствования 

возможностей и способностей каждого ученика. 

Выявление итоговых результатов изучения темы завершается контрольной работой. Контрольные 

работы составляются с учетом обязательных результатов обучения. 

Увеличивается время на повторение, систематизацию и обобщение учебного материала, на 

достижение опорного уровня, который позволяет ученику с невысоким уровнем математической 

подготовки адаптироваться к изучению нового материала на следующей ступени обучения. 

В целях усиления развивающих функций задач, развития творческой активности учащихся, 

активизации поисково-познавательной деятельности используются творческие задания, задачи на 

моделирование, задания практического характера. 

В целях развития межпредметных связей, усиления практической направленности предмета 

включены задачи физического характера, задачи из химии – на определение процентного содержания 

раствора и другие. 

Распределение курса п о  т е м а м : 

Выражения, тождества, уравнения – 22 ч; 

Функции – 11 ч; 

Степень с натуральным показателем – 11 ч; 

Многочлены – 17 ч; 

Формулы сокращенного умножения – 19 ч; 

Системы линейных уравнений – 16 ч; 

Повторение – 6 ч. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕМАТИЧЕСКОЙ 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 у=х
2
; 

• 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; 

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. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

1. Выражения и их преобразования. Уравнения (22 ч.) 

Числовые выражения и выражения с переменными. Простейшие преобразования выражений. 

Уравнение с одним неизвестным и его корень, линейное уравнение. Решение задач методом 

уравнений. 

Цель - систематизировать и обобщить сведения о преобразовании выражений и решении 

уравнений с одним неизвестным, полученные учащимися в курсе математики 5,6 классов. 

Знать какие числа являются целыми, дробными, рациональными, положительными, 

отрицательными и др.; свойства действий над числами; знать и понимать термины «числовое 

выражение», «выражение с переменными», «значение выражения», тождество, «тождественные 

преобразования». 
Уметь осуществлять в буквенных выражениях числовые подстановки и выполнять 

соответствующие вычисления; сравнивать значения буквенных выражений при заданных значениях 
входящих в них переменных; применять свойства действий над числами при нахождении значений 
числовых выражений. 

Статистические характеристики.  

Цель - понимать практический смысл статистических характеристик. 

Знать простейшие статистические характеристики. 

Уметь в несложных случаях находить эти характеристики для ряда числовых данных. 

2. Функции (11 ч.) 

Функция, область определения функции, Способы задания функции. График функции. 

Функция у=кх+Ь и её график. Функция у=кх и её график. 

Цель - познакомить учащихся с основными функциональными понятиями и с графиками функций 

у=кх+Ь, у=кх. 

Знать определения функции, области определения функции, области значений, что такое 

аргумент, какая переменная называется зависимой, какая независимой; понимать, что функция - это 

математическая модель, позволяющая описывать и изучать разнообразные зависимости между 

реальными величинами, что конкретные типы функций (прямая и обратная пропорциональности, 

линейная) описывают большое разнообразие реальных зависимостей. 



Уметь правильно употреблять функциональную терминологию (значение функции, аргумент, 

график функции, область определение, область значений), понимать ее в тексте, в речи учителя, в 

формулировке задач; находить значения функций, заданных формулой, таблицей, графиком; решать 

обратную задачу; строить графики линейной функции, прямой и обратной пропорциональности; 

интерпретировать в несложных случаях графики реальных зависимостей между величинами, отвечая 

на поставленные вопросы 

3. Степень с натуральным показателем (11ч.) 

Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлен. Функции у=х
2
, у=х

3
, и их графики. 

Цель - выработать умение выполнять действия над степенями с натуральными показателями. 

Знать определение степени, одночлена, многочлена; свойства степени с натуральным показателем, 

свойства функций у=х
2
 , у=х

3
 . 

Уметь находить значения функций, заданных формулой, таблицей, графиком; решать 

обратную задачу; строить графики функций у=х
2
, у=х

3
; выполнять действия со степенями с 

натуральным показателем; преобразовывать выражения, содержащие степени с натуральным 

показателем; приводить одночлен к стандартному виду. 
4. Многочлены (17 ч.) 
Многочлен. Сложение, вычитание и умножение многочленов. Разложение многочлена на множители. 
Цель - выработать умение выполнять сложение, вычитание, умножение многочленов и разложение 
многочленов на множители. 

Знать определение многочлена, понимать формулировку заданий: «упростить выражение», 

«разложить на множители». 

Уметь приводить многочлен к стандартному виду, выполнять действия с одночленом и 

многочленом; выполнять разложение многочлена вынесением общего множителя за скобки; 

умножать многочлен на многочлен, раскладывать многочлен на множители способом группировки, 

доказывать тождества. 

5. Формулы сокращённого умножения (19 ч.) 

Формулы (a±b) = a
2
 ±2ab+b

2
, (a-b)(a + b) = а

2
–b

2
 ,[{a±b)(a

2
+ab+b

2
) ] .  Применение формул 

сокращённого умножения к разложению на множители. 

Цель - выработать умение применять в несложных случаях формулы сокращённого 

умножения для преобразования целых выражений в многочлены и для разложения многочленов на 

множители. 

Знать формулы сокращенного умножения: квадратов суммы и разности двух выражений; 

различные способы разложения многочленов на множители. 

Уметь читать формулы сокращенного умножения, выполнять преобразование выражений 

применением формул сокращенного умножения: квадрата суммы и разности двух выражение, 

умножения разности двух выражений на их сумму; выполнять разложение разности квадратов двух 

выражений на множители; применять различные способы разложения многочленов на множители; 

преобразовывать целые выражения; применять преобразование целых выражений при решении 

задач. 

6. Системы линейных уравнений (16 ч.) 

Система уравнений с двумя переменными. Решение систем двух линейных уравнений с двумя 

переменными. Решение задач методом составления систем уравнений. 

Цель - познакомить учащихся со способами решения систем линейных уравнений с двумя 

переменными, выработать умение решать системы уравнений и применять их при решении 

текстовых задач. 

Знать, что такое линейное уравнение с двумя переменными, система уравнений, знать 

различные способы решения систем уравнений с двумя переменными: способ подстановки, способ 

сложения; понимать, что уравнение - это математический аппарат решения разнообразных задач из 

математики, смежных областей знаний, практики. 
Уметь правильно употреблять термины: «уравнение с двумя переменными», «система»; 

понимать их в тексте, в речи учителя, понимать формулировку задачи «решить систему уравнений с 
двумя переменными»; строить некоторые графики уравнения с двумя переменными; решать системы 
уравнений с двумя переменными различными способами. 

8. Повторение. Решение задач (6 ч.) 
Закрепление знаний, умений и навыков, полученных на уроках по данным темам (курс алгебры 7 

класса). 

 



Аннотация к рабочей программе по геометрии  

Пояснительная записка 

     Рабочая программа составлена с учётом программы основного общего образования по 

математике и скорректирована на её основе программа: «Геометрия 7-9» авторы Л. С. Атанасян, В. 

Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев, Э. Г. Позняк, И. И. Юдина. 

 Цели обучения математики в общеобразовательной школе определяются ее ролью в развитии 

общества в целом и формировании личности каждого отдельного человека. Геометрия – один из 

важнейших компонентов математического образования. Она необходима для приобретения 

конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, формирования языка описания 

объектов окружающего мира, развития пространственного воображения и интуиции, математической 

культуры, эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие 

логического мышления, в формирование понятия доказательства. 

 Программа направлена на достижение следующих целей: 

- овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения практической 

деятельности изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

- интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность мышления, 

интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственных 

представлений; 

- 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 части общечеловеческой культуры, 

понимание значимости математики для научно технического прогресса; 

- развитие представлений о полной картине мира, о взаимосвязи математики с другими предметами. 

В курсе геометрии 7-го класса расширяются сведения о геометрических фигурах. На 

начальном этапе основное внимание уделяется двум аспектам: понятию равенства геометрических 

фигур (отрезков и углов) и свойствами измерения отрезков и углов. Главное место занимают 

признаки равенства треугольников. Формируются умения выделять равенство трех соответствующих 

элементов данных треугольников и делать ссылки на изученные признаки. Особое внимание 

уделяется доказательству параллельности прямых с использованием соответствующих признаков. 

Теорема о сумме углов треугольника позволяет получить важные следствия, что существенно 

расширяет класс решаемых задач. Серьезное внимание уделяется формированию умений рассуждать, 

делать простые доказательства, давать обоснования выполняемых действий. Параллельно 

закладываются основы для изучения систематических курсов стереометрии, физики, химии и других 

смежных предметов. 

Место предмета в федеральном базисном учебном плане  
Программой отводится на изучение геометрии по 2 урока, что составляет 68 часов в учебный 

год. Из них контрольных работ 5 часов, которые распределены по разделам следующим образом: 

«Начальные геометрические сведения» 1 час, «Треугольники» 1 час, «Параллельные прямые» 1 час, 

«Соотношения между сторонами и углами треугольника» 2 часа и 1 час отведен на итоговую 

административную контрольную работу. 

Данное планирование определяет достаточный объем учебного времени для повышения 

геометрических знаний учащихся в среднем звене школы, улучшения усвоения других учебных 

предметов. 

Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, самостоятельных, проверочных работ 

и математических диктантов (по 10 - 15 минут) в конце логически законченных блоков учебного 

материала. Итоговая аттестация предусмотрена в виде административной контрольной работы.  

Домашнее задание описано на блок уроков. По ходу работы, в зависимости от темпа 

прохождение материала номера заданий распределяются по урокам так, что по окончании изучения 

блока все задания выполнены учащимися в обязательном порядке. 

 

  

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ   ОБУЧЕНИЯ 

 

1. Начальные геометрические сведения. (7 часов, из них 1 час- контрольная) 

Простейшие геометрические фигуры: прямая, точка, отрезок, луч, угол. Понятие равенства 

геометрических фигур. Сравнение отрезков и углов. Измерение отрезков, длина отрезка. Измерение 

углов. Градусная мера угла. Смежные и вертикальные углы, их свойства. Перпендикулярные прямые. 

 

2. Треугольники. (14 часов, из них 1 час- контрольная работа) 
Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. Медианы, 

биссектрисы и высоты треугольника. Равнобедренный треугольник и его свойства. Задачи на 

построение с помощью циркуля и линейки. 

 

3. Параллельные прямые. (9 часов, из них 1 час- контрольная работа) 

Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства параллельных 

прямых. 

 

4.  Соотношения между сторонами и углами треугольника. (16 часов, из них1ч.-к/р) 

Сумма углов треугольника. Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Неравенство треугольника. Прямоугольные треугольники, их свойства и признаки равенства. 

Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Построение 

треугольника по трём элементам. 

 

5. Повторение. Решение задач. (4 часа) 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

В результате изучения курса геометрии 7-го класса учащиеся должны уметь: 

- пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

- распознавать на чертежах и моделях геометрические фигуры (отрезки, углы, треугольники и их 

частные виды), различать их взаимное расположение; 

- изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществлять 

преобразование фигур; 

- вычислять значения геометрических величин (длин отрезков, градусную меру углов); 

- решать геометрические задания, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними, 

применяя дополнительные построения, алгебраический аппарат; 

- проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, 

обнаруживая возможности для их использования; 

- решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

- использовать приобретенные знания, умения, навыки в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 решения практических задач; 

 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир). 

 

 

Литература 

1. Атанасян, Л. С. Геометрия: учебник для 7-9кл. общеобразовательных учреждений / Л. С. 

Атанасян, В. Ф. Бутузов. - М.: Просвещение, 2013. 

2. Атанасян, Л. С, Изучение геометрии в 7-9 классах: методические рекомендации для учителя 

[Текст] / Л. С. Атанасян. - М.: Просвещение, 2005. 

3. Зив, Б. Г. Дидактические материалы по геометрии для 7кл.  / Б. Г. Зив. - М.: Просвещение, 

2005. 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по истории  

Пояснительная записка 

Предлагаемая программа ориентирована на учебник  А.А.Данилова, Л.Г.Косулиной «История 

России с  конца XVI в. по XIXв.» (М.: Просвещение, 2009). 

Программа курса охватывает период с конца XVI в. по XVIII в., от Смуты до правления 

императора Павла I. Курс дает возможность проследить огромную роль реформ Петра I в 

складывании основ современного мира, уделяя внимание тем феноменам истории России конца XVI- 

XVIII вв., которые, так или иначе, вошли в современную цивилизацию. Программа реализовывает 

компетентностный подход к образованию. 

Основные цели курса: 

 Сформировать у учащихся целостное представление о Новой истории конца XVI - XVIII вв., 

как закономерном и необходимом периоде истории России. 

 В результате изучения курса учащиеся должны: 

 называть даты важнейших событий, социальных выступлений, военных походов и компаний; 

 называть 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; 

 объяснять значение основополагающих понятий курса: смута, абсолютизм, дворцовые 

перевороты, просвещенный абсолютизм, крепостничество, мелкотоварное производство, 

всероссийский рынок, мануфактура, церковный раскол; 

 сравнивать социально-экономическое развитие, положение сословий, результаты войн и 

крестьянских выступлений; 

 излагать суждения о причинах и последствиях; 

 приводить оценки реформ, деятельности Петра, Никона, Екатерины Великой. 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

 Определять и объяснять понятия. 

 Выделять главную мысль, идею в учебнике и рассказе учителя, в докладе одноклассника, 

письменном тексте, документе. 

 Рассматривать общественные явления в развитии, в конкретно-исторических явлениях, 

применяя принципы историзма. 

 Раскрывать во взаимосвязи и взаимозависимости  явления экономики, политики, культуры, 

искусства. 

 Анализировать исторические явления, процессы, факты. 

 Обобщать и систематизировать полученную информацию. 

 Давать на основе анализа конкретного материала научные объяснения сущности фактов и 

связей между ними. 

 Осуществлять перенос знаний (межпредметные и внутрипредметные связи), решать 

ситуативные задачи, в том числе и на основе анализа действительности и собственного социального 

опыта. 

 Определять личную точку зрения, уметь её формулировать и аргументировать, 

осуществлять оценочные суждения. 

 Обладать необходимыми коммуникативными умениями: владеть устной и письменной 

речью, вести диалог, грамотно строить монологическую речь, участвовать в дискуссии, 

формулировать вопрос, сжато давать ответ, выступать с сообщениями, докладами, писать рецензии. 

 Участвовать в групповых формах работы, в ролевых играх. 

 Определять цели своей деятельности и представлять её результаты. 

В планировании учтено прохождение обязательного минимума содержания и соответствие 

программе по истории России для основной средней школы. На изучение предмета отводится 36 

часов в год, 1 час в неделю. Данное тематическое планирование рассчитано на  40 учебных часов. 



Пояснительная записка 

Предлагаемая программа ориентирована на учебник  А.Я.Юдовская «Новая история: 1500-

1800» (М.: Просвещение, 2009г.). 

Программа курса охватывает период с конца XV по XVIII вв., от Великих географических 

открытий до начала европейской колонизации. Курс дает возможность проследить огромную роль и 

влияния на современность развития общества в период раннего Нового времени: кризис 

традиционного общества, появление первых ростков зарождающегося индустриального общества, 

сосуществование и противоречие старого и Нового, человек Нового времени. Программа 

реализовывает компетентностный подход к образованию. 

Основные цели курса: 

  Сформировать у учащихся целостное представление о Новой истории конца XV - XVIII вв., 

как закономерном и необходимом периоде всемирной истории. 

  Учащиеся должны получить знания об основных чертах развития индустриального и 

традиционного обществ, изменениях, произошедших в мире за 200 лет; 

o о периодизации Нового времени, о встрече миров, положивших начало формированию 

будущей мировой цивилизации; 

o об особенностях ментальности человека Нового времени; 

o о зарождении и развитии капитализма; 

o о преимуществе эволюционного пути развития общества перед революционным; 

o о причинах революций и реформах, как альтернативном пути развития общества; 

o о новой социальной структуре общества и его движении к реформам к реформам как к 

средству разрешения противоречий; 

o  о дальнейшем развитии правовых государств, где личность может реализовать свои 

«прирожденные» права на «жизнь, свободу и собственность». 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

 Определять и объяснять понятия. 

 Выделять главную мысль, идею в учебнике и рассказе учителя, в докладе 

одноклассника, письменном тексте, документе. 

 Рассматривать общественные явления в развитии, в конкретно-исторических явлениях, 

применяя принципы историзма. 

 Раскрывать во взаимосвязи и взаимозависимости  явления экономики, политики, 

культуры, искусства. 

 Анализировать исторические явления, процессы, факты. 

 Обобщать и систематизировать полученную информацию. 

 Давать на основе анализа конкретного материала научные объяснения сущности фактов 

и связей между ними. 

 Осуществлять перенос знаний (межпредметные и внутрипредметные связи), решать 

ситуативные задачи, в том числе и на основе анализа действительности и собственного 

социального опыта. 

 Определять личную точку зрения, уметь её формулировать и аргументировать, 

осуществлять оценочные суждения. 

 Обладать необходимыми коммуникативными умениями: владеть устной и письменной 

речью, вести диалог, грамотно строить монологическую речь, участвовать в дискуссии, 

формулировать вопрос, сжато давать ответ, выступать с сообщениями, докладами, 

писать рецензии. 

 Участвовать в групповых формах работы, в ролевых играх. 

 Определять цели своей деятельности и представлять её результаты. 

В планировании учтено прохождение обязательного минимума содержания и соответствие 

программе по истории для основной средней школы. На изучение предмета отводится 28 часа в год, 1 

час в неделю.  

Учебно-методический комплект. 

1. Юдовская А.Я., Баранов П.А. Новая история. 1500-1800: 7 кл. М.: Просвещение, 2007. 

2. Юдовская А.Я., Ванюшкина Л.М. Рабочая тетрадь по Новой истории. 1500-1800: 7 кл. М.: 

Просвещение, 2007. 

3. Юдовская А.Я., Ванюшкина Л.М. Поурочные разработки по Новой истории. 7 класс. М.: 

Просвещение,2007. 



Аннотация к рабочей программе по обществознанию 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая рабочая программа по обществоведению разработана на основе Федерального 

компонента государственного стандарта общего (полного) образования 2004г. Примерной 

программы основного общего образования по обществознанию и авторской программы 

Л.Н.Боголюбова «Обществознание» (М.: Просвещение, 2010) 

Рабочая программа предусматривает на изучении обществознания в 7 классе 34 учебных часа 

1 час в неделю. 

Цели обучения обществознания: 

• создание условий для социализации личности; 

• формирование научных представлений, которые составляют первоначальные основы 

нравственной, правовой, экономической, политической и экологической культуры; 

• содействие воспитанию гражданственности, ориентации учащихся на гуманистические 

и демократические ценности; 

• развитие умений ориентироваться в потоке разнообразной информации и типичных 

жизненных ситуациях.  

Задачи обучения обществознания: 

• развитие личности, ее познавательных интересов, критического мышления; 

• развитие способности к самоопределению и самореализации; 

• освоение необходимых для социальной адаптации знаний об обществе, государстве; 

• овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности; 

• формирование опыта применения полученных зданий для решения типичных задач в 

области социальных отношений. 

Требования к уровню подготовки обучающихся: 

обучающийся должен: 

знать/понимать: 

-социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

-сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

-характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

-содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения; 

уметь: 

-описывать человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

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

и различия; 

-объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействие общества 

и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и государства); 

-оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

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

типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 

- осуществлять поиск социальной информации по заданной теме, используя различные 

носители (СМИ, учебный текст и т. д.); различать в социальной информации факты и мнения; 

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. 

Реализовать программу планируется в условиях классно-урочной системы обучения. 

Учебно-методический комплекс: 

Для учащихся: 

• Обществознание. 7 класс / Под ред. Боголюбова Л.Н, Ивановой Л.Ф.  М: Просвещение, 

2010. 

• Котова О.А, Лискова Т.Е. Обществознание. 7 класс. Рабочая тетрадь. М: Просвещение, 

2009. 



Для учителя: 

• Боголюбов и др. Обществознание. Методическое пособие для учителя. М: 

Просвещение, 2010. 

• Поздеев А. В. Поурочные разработки по обществознанию: 7 класс. К учебно-

методическому комплекту Л.Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. – М: ВАКО, 2009. 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по географии 

 

Пояснительная записка 

1.   Цели и задачи курса. 

Курс географии материков и океанов — это второй по счету школьный курс географии, 

который изучают школьники. Основная цель курса — создать у школьников целостное 

представление о Земле как планете людей, раскрыть разнообразие ее природы и населения, 

ознакомить их со странами и народами, сформировать необходимый минимум базовых знаний и 

представлений страноведческого характера, необходимых каждому человеку нашей эпохи. Другая 

важная цель курса — раскрыть закономерности  землеведческого характера, с тем, чтобы школьники 

в разнообразии природы, населения и его хозяйственной деятельности увидели единство, 

определенный порядок, связь явлений, что будет воспитывать убеждение в необходимости 

бережного отношения к природе, международного сотрудничества в решении проблем окружающей 

среды на базе знаний о роли природных условий в жизни людей. 

  2.   Нормативно-правовая база 

Курс географии построен в соответствии' с Государственным стандартом общего образования 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 № 1089) и примерными программами 

основного общего образования по географии «География Земли» (VI-VII классы). 

  3. Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 245 часов для обязательного изучения учебного предмета «География» на этапе 

основного общего образования. В VII - 68 часов, из расчета 2-х учебных часов в неделю. 

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. 

4. Форма организации образовательного процесса. 

Основной, главной формой организации учебного процесса является урок (вводные уроки, 

уроки изучения нового материала, комбинированные уроки, уроки формирования умений, уроки 



проверки, контроля и коррекции, уроки повторения изученного материала, обобщающие уроки). 

Среди форм большее значение имеют наблюдения и практические работы на местности, экскурсии. 

5.Механизмы формирования компетентности обучения. 

Важнейшим механизмом формирования компетентности обучения является словесный метод 

обучения. К этому методу относится монологическая речь учителя (рассказ, объяснение, лекция, 

разъяснение способов деятельности, приемов работы с каким-либо источником географической 

информации), работа учащихся с текстом учебника и другой дополнительной литературой. Часто 

используется диалогическая форма: беседа с классом, работа школьников с вопросами и заданиями 

учебника. 

Широко используется учебные картины, иллюстрированные таблицы, экранные пособия, 

педагогический рисунок, карты. 

 В составе практических методов выделяются методы работы с картами, схемами, профилями, 

статистическими показателями. 

6.   Форма контроля. 

Тестовый контроль, проверочные работы, топографические и географические диктанты, 

работы с контурными картами, практические работы, работа с картами атласа, заполнение таблиц, 

индивидуальный устный опрос, фронтальная письменная работа. 

7.   Учебная литература 

1. Коринская, В.А., Душина, И.В. «География материков и океанов» -М.: Дрофа, 2008. 

Используемый УМК: 

1. В.А.Коринская, И.В.Душина, В.А.Щенев. География материков и океанов, 7 класс – М.: Дрофа, 

2008. 

2. В.И.Сиротин. География. Рабочая тетрадь с комплектом контурных карт „География материков и 

океанов“. 7 класс – М.: Дрофа, 2008.  

3. Атлас. География материков и океанов. 7 класс. 

1. И.В.Душина. География материков и океанов. Рабочая тетрадь для учителя. – М.: Дрофа, 2001. 

2. В.А.Коринская, И.В.Душина, В.А.Щенев. География материков и океанов, 7 класс. Методическое 

пособие. – М.: Дрофа, 2000. 

Мультимедийнаяе обучающая программа: География 7 класс. География материков и океанов. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Название темы- Количество часов 

Введение-3 

Раздел I. Главные особенности природы Земли.-15 

Тема 1. Литосфера и рельеф Земли.-3 

Тема 2.  Атмосфера и климаты Земли-5 

Тема 3. Гидросфера. Мировой океан – главная часть гидросферы.-3 

Тема 4. Географическая оболочка. -3 

Освоение Земли человеком-1                             

Раздел II. Океаны и материки-49 

Тема 5. Океаны- 4 

Тема 6. Южные материки.   Африка.- 9 

Тема 7. Австралия и Океания-6 

Тема 8. Южная Америка-7 

Тема 9. Антарктида.- 3 

Тема 10. Северная Америка.-6 

Тема 11. Евразия- 11  

Раздел III. Взаимодействие природы и человека- 2  

Итоговый по курсу-1   

Всего -68 часов  

Практических работ-  17 

 

МАТЕРИКИ, ОКЕАНЫ, НАРОДЫ И СТРАНЫ. VII КЛАСС 

(68 ч,2 ч в неделю) 

Введение (3 часа) 



Что изучают в курсе. Возрастающая зависимость состояния природы материков и океанов от 

деятельности человека. Практи ческое значение географических знаний. Многообразие источников 

географической информации. Страноведческие описания. Географическая культура человека. 

Первые путешествия, расширяющие представления европейцев о Старом Свете. Эпоха 

Великих географических открытий Развитие географических представлений об устройстве 

поверхности Земли. Заполнение «белых пятен» на карте. 

 

Из истории создания карт. Роль, свойства и виды карт. Явления и процессы на картах, способы 

их изображения. Решение задач по карте. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения темы ученик должен 

Знать: 

- предмет изучения географии. Части света. Карты материков. 

- основные пути получения географической информации в прошлом, основные этапы накопления 

географических знаний, имена путешественников и ученых; 

- свойства и виды карт, способы изображения явлений и процессов на картах. 

Уметь: 

- читать и анализировать географические карты; 

- показывать маршруты важнейших путешественников и объяснять результаты путешествий и 

научных открытий; 

- называть основные группы карт и их свойства, описывать карту по плану. 

РАЗДЕЛ I. ГЛАВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИРОДЫ ЗЕМЛИ(15) 

Тема 1.  Литосфера и рельеф Земли ( часа) 

Место Земли в Солнечной системе, ее возраст, гипотезы происхождения. Внутренние и 

внешние оболочки Земли. Литосфера и рельеф Земли, гипотезы и теории происхождения и эволюции 

литосферы (А. Вегенер, глобальная тектоника литосферных плит и другие современные теории). 

Сейсмические пояса Земли. Геологическое время. Карта строения земной коры. 

Различие форм рельефа по величине и происхождению. Внут ренние и внешние 

рельефообразующие процессы. Закономерности размещения крупных форм рельефа. Природные 

катастрофы, про исходящие в литосфере. 

Практическая работа. 3. Определение по карте на правлений передвижения литосферных плит 

и предположение размещения материков и океанов через миллионы лет (на основе теории тектоники 

плит). 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения темы ученик должен 

Знать: 

- строение литосферы и земной коры, материковую и океаническую земную кору; теорию 

литосферных плит; зависимость между рельефом, тектоническим строением и размещением 

полезных ископаемых. 

Уметь: 

- показывать крупные литосферные плиты, платформы, складчатые области, сейсмические пояса, 

области вулканизма. Объяснять признаки понятий «платформа», «рельеф». 

Тема 2. Атмосфера и климаты Земли (5 часа) 

 Пояса освещенности и тепловые пояса. Распределение температуры воздуха, атмосферно го 

давления и осадков на Земле. Климатическая карта. Воздушные массы. Открытие общей циркуляции 

атмосферы (А. И. Воейков). Климатообразующие факторы. Климатические пояса и области. Опасные 

природные явления в атмосфере. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения темы ученик должен 

Знать: 

- климатообразующие факторы, типы климатических поясов. 

Уметь: 

- объяснять циркуляцию воздушных масс, определять географическое положение климатических 

поясов и давать их характеристику 

Тема 3. Гидросфера. Мировой океан — главная часть гидросферы (3 час) 

Единство вод Земли. Свойства вод Мирового океана. Водные массы. Система поверхностных 

течений в Океане. Льды. 



Взаимодействие Океана с атмосферой и сушей. Перераспределение тепла и влаги между 

сушей и океанами. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения темы ученик должен 

Знать: 

- Мировой океан, свойства водных масс, различие в природе частей Мирового океана, воды и суши. 

Уметь: 

- описывать примеры взаимодействия Мирового океана с атмосферой и сушей, объяснять его роль в 

жизни Земли, свойства вод, образование течений. 

Тема 4. Географическая оболочка (3 часа) 

Круговорот веществ и энергии. Природные комплексы, их строение и разнообразие. 

Природная зона. Географическая зональ ность. Вертикальная поясность. Карта природных зон. 

Основные виды хозяйственной деятельности. Страны мира, группировка их по различным 

признакам. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения темы ученик должен 

Знать: 

- гипотезу возникновения жизни на Земле; расселение по Земле растений, животных и человека; 

природные комплексы и географическую зональность. 

Уметь: 

- анализировать карту природных зон; 

- показывать крупнейшие народы Земли; крупные города и их столицы. 

 

РАЗДЕЛ   II. МАТЕРИКИ И ОКЕАНЫ (49 час) 

Тема 5. Океаны (4 часа) 

Тихий, Индийский, Атлантический, Северный ледовитый океаны. Краткая история 

исследования каждого из океанов. Географическое положение. Особенности природы, виды 

хозяйственной деятельности в каждом из океанов. Охрана природы океанов. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения темы ученик должен 

Знать: 

- особенности природы каждого из океанов Земли, рельеф дна, образование течений, влияние океанов 

на природу материков, ресурсы и будущее океанов. 

Уметь: 

- показывать океаны и их части на карте. 

Тема 6. Южные материки. Африка (9 часов) 

История исследования материка. Географическое положение размеры, очертания и 

омывающие континент океаны. Природа. Особенности природы, преобладание равнин; гор, нагорья. 

Формирование рельефа под влиянием внутренних и внешних процессов. Размещение месторождений 

полезных ископаемых. Факторы формирования климатов материка. Климатические пояса типичные 

для них погоды. Внутренние воды, их зависимость с рельефа и климата. Природные зоны. 

Характерные представители растительного и животного мира, почвы природных зон материк 

Заповедники Африки. 

Природные богатства Африки и их использование. Стихийные природные явления. 

Народы и страны. Гипотеза об африканском происхождении человека. Разнообразие расового 

и этнического состава населения материка. Размещение населения в связи с историей заселения и 

природными условиями. Колониальное прошлое Африки. Современная политическая карта. Деление 

Африки на крупные регионы: Северная Африка (страны: Египет, Алжир), Центральная Африка 

(Нигерия, Конго), Восточная Африка (Эфиопия, Кения), Южная Африка (ЮАР). Путешествие по 

крупным регионам материка. Состав территории и страны региона. Общие черты и особенности 

природы и природных богатств регионов; влияние на природу региона прилегающих частей океанов. 

Черты различий между странами, входящими в регион. Главные особенности населения: язык, быт 

(тип жилищ, национальная одежда, пища, традиции народов, обряды, обычаи), народные промыслы; 

религия. 

Основные виды хозяйственной деятельности по использованию природных богатств суши и 

прилегающих акваторий. Культурные растения и домашние животные. Изменение природы материка 

под влиянием человека. 



Крупные города, столицы, культурно-исторические центры стран региона; их географическое 

положение, планировка, внешний облик. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения темы ученик должен 

Знать: 

- приемы определения географического положения материка, имена исследователей континента и 

результаты их работы; 

- особенности рельефа, зависимость форм рельефа от тектонического строения материка; 

- особенности климата материка; 

- основные речные системы, озера материка; 

- особенности природных зон материка; 

- численность, плотность, особенности размещения населения; современную политическую карту; 

- состав территории и ее регионы, черты различия между странами, входящими в регион; главные 

особенности населения; язык, быт, народные промыслы, религия; крупные города. 

Уметь: 

- определять географическое положение материка, крайних точек, протяженность с севера на юг и с 

запада на восток в градусной мере и километрах. Оценивать влияние географического положения на 

особенности природы материка; 

- называть и показывать на карте крупные формы рельефа, месторождения полезных ископаемых; 

- показывать климатические пояса и характеризовать типичные для них погоды, выявлять 

зависимость климата от основных климатообразующих факторов; 

- показывать внутренние воды на карте; 

- объяснять своеобразие природы материка, характеризовать природу отдельных частей материка; 

- определять по карте географическое положение страны и ее столицы, показывать по карте крупные 

страны и их столицы. 

Тема 7. Австралия и Океания (6 часа) 

История открытия и исследования Австралии. Географическое положение, размеры, 

очертания и омывающие континент океаны. Особенности компонентов природы Австралии (рельеф, 

климат, внутренние воды, своеобразие растительного и животного мира). Природные зоны материка, 

их размещение в зависимости от климата. Природные богатства. Изменения природы человеком и 

современные ландшафты. Меры по охране природы на континенте. 

Население Австралии, его состав, размещение. Особенности духовной и материальной 

культуры аборигенов и англо-австралийцев. Австралийский Союз — страна, занимающая весь 

континент. Виды хозяйственной деятельности и их различия в крупных реги онах страны (в 

Северной, Центральной и Западной, в Восточной Австралии). Столица и крупные города, их 

географическое положение, планировка и внешний облик. 

Океания. Из истории открытия и исследования Океании. Географическое положение. 

Особенности природы в зависимости от происхождения островов и их географического положения. 

Заселение Океании человеком и изменение им природы островов. Современные народы и страны 

Океании. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения темы ученик должен 

Знать: 

- приемы определения географического положения Австралии, имена исследователей континента и 

результаты их работы; 

- особенности рельефа, зависимость форм рельефа от тектонического строения материка, 

особенности климата Австралии; 

- численность, плотность, особенности размещения населения; современную политическую карту; 

- особенности природы, населения Океании. 

Уметь: 

- определять географическое положение Австралии, крайних точек, протяженность с севера на юг и с 

запада на восток в градусной мере и километрах. Оценивать влияние географического положения на 

особенности природы Австралии; 

- называть и показывать на карте крупные формы рельефа, месторождения полезных ископаемых; 

показывать климатические пояса и характеризовать типичные для них погоды, выявлять зависимость 

климата от основных климатообразующих факторов; показывать внутренние воды на карте; 



- определять по карте географическое положение страны и ее столицы, показывать по карте крупные 

страны и их столицы. 

Тема 8. Южная Америка (7 часов) 

История открытия и исследования материка. Географическое положение, размеры, очертания 

и омывающие континент океаны. 

Природа. Особенности природы: строение поверхности, закономерности размещения крупных 

форм рельефа в зависимости от строения земной коры. Проявление рельефообразующих процессов. 

Размещение месторождений полезных ископаемых. Климат и факторы его формирования. 

Климатические пояса и типичные погоды. Внутренние воды. 

Своеобразие органического мира континента. Проявление на материке широтной зональности. 

Природные зоны, характерные представители растительного и животного мира, почвы природных 

зон. Высотная зональность в Андах. Степень изменения природы человеком. Заповедники Южной 

Америки. Стихийные природные явления на континенте. Природные богатства и их использование в 

хозяйственной деятельности населения. 

Народы и страны. История заселения материка. Коренное и пришлое население. Сложность и 

разнообразие расового и этнического состава населения континента. Размещение населения в связи с 

историей заселения и природными условиями. Колониальное прошлое материка и современная 

политическая карта. Деление Южной Америки на крупные регионы: Восточная часть и Андийская 

область. Страны Латинской Америки. 

Путешествие по крупным странам каждого из регионов. Особенности географического 

положения стран (Бразилии, Аргентины, Перу, Венесуэлы, Колумбии, Чили), их природы и 

природных богатств, особенности материальной и духовной культуры населения стран, основных 

видов хозяйственной деятельности. Культурные растения и домашние животные. 

Крупные города, столицы, культурно-исторические центры стран, их географическое 

положение, окружающий ландшафт, внешний облик. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения темы ученик должен 

Знать: 

- приемы определения географического положения материка, имена исследователей континента и 

результаты их работы; 

- особенности рельефа, зависимость форм рельефа от тектонического строения материка; 

- особенности климата материка; основные речные системы, озера материка; 

- особенности природных зон материка; 

- численность, плотность, особенности размещения населения; современную политическую карту; 

- состав территории и ее регионы, черты различия между странами, входящими в регион; главные 

особенности населения; язык, быт, народные промыслы, религия; крупные города. 

Уметь: 

- определять географическое положение материка, крайних точек, протяженность с севера на юг и с 

запада на восток в градусной мере и километрах. Оценивать влияние географического положения на 

особенности природы; 

- называть и показывать на карте крупные формы рельефа, месторождения полезных ископаемых; 

- показывать климатические пояса и характеризовать типичные для них погоды, выявлять 

зависимость климата от основных климатообразующих факторов; показывать внутренние воды на 

карте; 

- объяснять своеобразие природы материка, характеризовать природу отдельных частей материка; 

- определять по карте географическое положение страны и ее столицы, показывать по карте крупные 

страны и их столицы. 

Тема 9. Антарктида (3 часа) 

Особенности природы полярных областей. Человек в Арктике и Антарктике. Антарктида. Из 

истории открытия и исследования материка. Своеобразие природы ледяного континента. 

Современные исследования материка. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения темы ученик должен 

Знать: 

- приемы определения географического положения материка, имена исследователей континента и 

результаты их работы; 



- особенности рельефа, зависимость форм рельефа от тектонического строения Антарктиды; 

особенности климата материка; 

Уметь: 

- определять географическое положение материка, оценивать влияние географического положения на 

особенности природы материка; 

- называть и показывать на карте крупные формы рельефа, месторождения полезных ископаемых; 

показывать климатические пояса и характеризовать типичные для них погоды, выявлять зависимость 

климата от основных климатообразующих факторов; 

Тема 10. Северная Америка (6 часов) 

Открытие и исследование материка. Географическое положение, размеры, очертания и 

омывающие континент океаны. 

Природа. Особенности природы: строение рельефа в связи с историей его формирования, 

закономерности размещения полезных ископаемых; климатообразующие факторы, климатические 

пояса и типичные для них погоды; внутренние воды; особенности проявления зональности на 

материке; основные черты природы зон тундры, тайги, смешанных и широколиственных лесов, 

степей. Уникальные природные ландшафты материка. Заповедники и национальные парки. 

Природные богатства материка, использование их человеком. Изменение природы в 

результате хозяйственной деятельности. 

Народы и страны. Этапы заселения континента. Основные этносы. Размещение населения в 

зависимости от истории заселения и природных условий. Формирование политической карты, страны 

Северной Америки. 

Крупные регионы континента: северная и средняя часть мате рика; Средняя Америка и 

острова Карибского моря. 

Краткая характеристика стран Англосаксонской (Канада и США) и Латинской Америки 

(Мексика и страны Карибского моря). Разнообразие природы стран континента, население и его 

хозяйственная деятельность, особенности материальной и духовной культуры народов изучаемых 

стран. Крупные города, столицы, их географическое положение, планировка, внешний облик. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения темы ученик должен 

Знать: 

- приемы определения географического положения Северной Америки, имена исследователей 

континента и результаты их работы; 

- особенности рельефа, зависимость форм рельефа от тектонического строения Северной Америки; 

- особенности климата Северной Америки; 

- основные речные системы, озера материка; 

- особенности природных зон материка; 

- численность, плотность, особенности размещения населения; современную политическую карту; 

состав территории и ее регионы, черты различия между странами, входящими в регион; главные 

особенности населения; язык, быт, народные промыслы, религия; крупные города. 

Уметь: 

- определять географическое положение Северной Америки, крайних точек, протяженность с севера 

на юг и с запада на восток в градусной мере и километрах. Оценивать влияние географического 

положения на особенности природы Северной Америки; 

- называть и показывать на карте крупные формы рельефа, месторождения полезных ископаемых; 

- показывать климатические пояса и характеризовать типичные для них погоды, выявлять 

зависимость климата от основных климатообразующих факторов; 

- показывать внутренние воды на карте; 

- объяснять своеобразие природы материка, характеризовать природу отдельных частей материка; 

- определять по карте географическое положение страны и ее столицы, показывать по карте крупные 

страны и их столицы. 

Тема 11. Евразия (11 часов) 

Отечественные имена на карте Евразии. Географическое положение материка, его размеры и 

очертания. Океаны и моря у берегов континента, их влияние на природу величайшего массива суши. 

Особенности природы: этапы формирования рельефа; горы, нагорья, равнины, размещение 

месторождений полезных ископаемых; климатообразующие факторы, разнообразие климатов, 

климатические пояса и области; внутренние воды и распределение их по территории материка в 

зависимости от рельефа и климата. 



Проявление на материке широтной и высотной зональности. Особенности природы зон 

континента. Изменение природы материка в результате хозяйственной деятельности. Современные 

ландшафты. Крупнейшие заповедники. 

Народы и страны. Евразия (наряду с Африкой) — родина чело века; расселение его по 

континенту. Расовый и этнический состав населения. Крупнейшие этносы Евразии, малые народы. 

Неравно мерность размещения населения: исторические и природные при чины, ее 

обусловливающие. Этапы формирования политической карты Евразии. Современная политическая 

карта материка. 

Крупные регионы Евразии. Состав территории и страны региона. Общие черты природы и 

природных богатств региона и отдельных стран, входящих в его состав. Черты различий между 

странами. Главные особенности населения: язык, быт (тип жилищ, национальная одежда, пища, 

традиции народов, обычаи, обряды). Ценности духовной культуры. 

Основные виды хозяйственной деятельности по использованию природных богатств суши и 

прилегающих акваторий. Территории с опасной экологической ситуацией. Культурные растения и 

домашние животные. 

Крупные города (в том числе столицы), их географическое положение, планировка, внешний 

облик. 

Зарубежная Европа. Северная Европа. Характеристика одной из стран. Западная Европа. 

Великобритания, Франция, Германия. 

Восточная Европа. Польша, Чехия, Словакия, Венгрия и другие страны. Страны Восточной 

Европы, пограничные с Россией: страны Балтии, Украина, Беларусь, Молдова. 

Южная Европа. Италия, Испания, Греция. 

Зарубежная Азия. Юго-Западная Азия. Страны региона (Саудовская Аравия и др.). 

Страны Закавказья: Грузия, Армения, Азербайджан. 

Центральная Азия: Монголия, Казахстан и другие страны. 

Восточная Азия: Китай, Япония. 

 Южная Азия: Индия. 

Юго-Восточная Азия: Индонезия. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения темы ученик должен 

Знать: 

- приемы определения географического положения Евразии, имена исследователей континента и 

результаты их работы; 

- особенности рельефа, зависимость форм рельефа от тектонического строения Евразии; 

- особенности климата Евразии; 

- основные речные системы, озера Евразии; 

- особенности природных зон Евразии; 

- численность, плотность, особенности размещения населения; современную политическую карту 

Евразии; 

- состав территории и ее регионы, черты различия между странами, входящими в регион; главные 

особенности населения; язык, быт, народные промыслы, религия; крупные города. 

Уметь: 

- определять географическое положение Евразии, крайних точек, протяженность с севера на юг и с 

запада на восток в градусной мере и километрах. Оценивать влияние географического положения на 

особенности природы Евразии; 

- называть и показывать на карте крупные формы рельефа, месторождения полезных ископаемых; 

- показывать климатические пояса и характеризовать типичные для них погоды, выявлять 

зависимость климата от основных климатообразующих факторов; 

- показывать внутренние воды на карте; 

- объяснять своеобразие природы Евразии, характеризовать природу отдельных частей материка; 

- определять по карте географическое положение страны и ее столицы, показывать по карте крупные 

страны и их столицы. 

РАЗДЕЛ III. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА — НАШ ДОМ (2 часа) 

Географическая оболочка, ее свойства и строение. А. А. Григорьев — создатель учения о 

географической оболочке. Этапы развития географической оболочки. Роль живых организмов в 

формировании природы Земли. Почва как особое природное образование. Закономерности развития 



географической оболочки. А. Л. Чижевский о зависимости развития природы от циклов активности 

Солнца. 

Взаимодействие природы и общества. Значение природных богатств для людей. Виды 

природных богатств. Влияние природы на условия жизни людей. Изменения природы в планетарном, 

региональном и локальном масштабах под воздействием хозяйственной деятельности людей. 

Необходимость международного сотрудничества в использовании природы и ее охране. 

Современная география: превращение описательной науки в преобразовательную. Роль 

географии в рациональном использова нии природы. 

Новейшие методы (в том числе космические) исследования природы на Земле и за ее 

пределами. 

 Требования к уровню подготовки учащихся 

 В результате изучения темы ученик должен 

Знать: 

- этапы развития географической оболочки; 

- как взаимодействуют природа и общество, как влияет деятельность человека на природу. 

Уметь: 

- называть состав географической оболочки и объяснять связи между ее компонентами; 

- объяснять причины географической зональности, значение природных богатств для человека, 

влияние человека на природу. 

   

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения курса географии материков и океанов ученик должен 

Знать: 

- предмет изучения географии. Части света. Карты материков. 

- основные пути получения географической информации в прошлом, основные этапы накопления 

географических знаний, имена путешественников и ученых; 

- свойства и виды карт, способы изображения явлений и процессов на картах. 

- строение литосферы и земной коры, материковую и океаническую земную кору; теорию 

литосферных плит; зависимость между рельефом, тектоническим строением и размещением 

полезных ископаемых. 

- климатообразующие факторы, типы климатических поясов. 

- Мировой океан, свойства водных масс, различие в природе частей Мирового океана, воды и суши. 

- гипотезу возникновения жизни на Земле; расселение по Земле растений, животных и человека; 

природные комплексы и географическую зональность. 

- особенности природы каждого из океанов Земли, рельеф дна, образование течений, влияние океанов 

на природу материков, ресурсы и будущее океанов. 

- приемы определения географического положения материка, имена исследователей континента и 

результаты их работы; 

- особенности рельефа, зависимость форм рельефа от тектонического строения материка; 

- особенности климата материка; 

- основные речные системы, озера материка; 

- особенности природных зон материка; 

- численность, плотность, особенности размещения населения; современную политическую карту; 

- состав территории и ее регионы, черты различия между странами, входящими в регион; главные 

особенности населения; язык, быт, народные промыслы, религия; крупные города. 

- этапы развития географической оболочки; 

- как взаимодействуют природа и общество, как влияет деятельность человека на природу. 

Уметь: 

- читать и анализировать географические карты; 

- показывать маршруты важнейших путешественников и объяснять результаты путешествий и 

научных открытий; 

- называть основные группы карт и их свойства, описывать карту по плану. 

- показывать крупные литосферные плиты, платформы, складчатые области, сейсмические пояса, 

области вулканизма. Объяснять признаки понятий «платформа», «рельеф». 

- объяснять циркуляцию воздушных масс, определять географическое положение климатических 

поясов и давать их характеристику 



- описывать примеры взаимодействия Мирового океана с атмосферой и сушей, объяснять его роль в 

жизни Земли, свойства вод, образование течений. 

- анализировать карту природных зон; 

- показывать крупнейшие народы Земли; крупные города и их столицы. 

- показывать океаны и их части на карте. 

- определять географическое положение материка, крайних точек, протяженность с севера на юг и с 

запада на восток в градусной мере и километрах. Оценивать влияние географического оложения на 

особенности природы материка; 

- называть и показывать на карте крупные формы рельефа, месторождения полезных ископаемых; 

- показывать климатические пояса и характеризовать типичные для них погоды, выявлять 

зависимость климата от основных климатообразующих факторов; 

- показывать внутренние воды на карте; 

- объяснять своеобразие природы материка, характеризовать природу отдельных частей материка; 

- определять по карте географическое положение страны и ее столицы, показывать по карте крупные 

страны и их столицы. 

- называть состав географической оболочки и объяснять связи между ее компонентами; 

- объяснять причины географической зональности, значение природных богатств для человека, 

влияние человека на природу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по физике  

Пояснительная записка 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве  учебного предмета 

в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она раскрывает роль 

науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует формированию современного 

научного мировоззрения. Для решения задач формирования основ научного мировоззрения, развития 

интеллектуальных способностей и познавательных интересов  школьников в процессе изучения 

физики основное внимание следует уделять  не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с 

методами научного познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся 

самостоятельной деятельности по их разрешению. Подчеркнем, что ознакомление школьников с 

методами научного познания предполагается проводить при изучении всех разделов курса физики, а 

не только при изучении специального раздела «Физика и методы научного познания» 

Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании состоит в том, что она 

вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать объективные знания об 

окружающем мире. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической географии, 

технологии, ОБЖ. 

Цели изучения физики 

Изучение физики в средних (полных) образовательных учреждениях на базовом уровне 

направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе 

современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, 

оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного 

познания природы;  

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для объяснения 

разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического использования 

физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной информации; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

приобретения знаний и умений по физике с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы; использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 

сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению 

оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к морально-

этической оценке использования научных достижений, чувства ответственности за защиту 

окружающей среды; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Примерная программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Приоритетами для 

школьного курса физики на этапе основного общего образования являются: 

Познавательная деятельность: 

 использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных методов: 

наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 

 формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, законы, 

теории; 

 овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач; 



 приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

 владение монологической и диалогической речью. Способность понимать точку зрения 

собеседника и  признавать право на иное мнение; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации. 

                   Рефлексивная деятельность: 

 владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные 

результаты своих действий: 

 организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение оптимального 

соотношения цели и средств. 

Основные цели  изучения курса физики в 7 классе:   

 освоение знаний о механических явлениях; величинах, характеризующих эти явления; 

законах, которым они подчиняются; методах научного познания природы и формирование на 

этой основе представлений о физической картине мира; 

 овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать 

результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для изучения 

физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, 

графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные знания 

для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, принципов действия важнейших 

технических устройств, для решения физических задач; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

самостоятельности в приобретении новых знаний при решении физических задач и выполнении 

экспериментальных исследований с использованием информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к элементу 

общечеловеческой культуры; 

 применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной 

жизни, для обеспечения безопасности  своей жизни, рационального природопользования и 

охраны окружающей среды. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Материалы для рабочей программы составлены на основе: 

 Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации; 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования; 

 Примерные программы, созданные на основе федерального компонента государственного 

образовательного стандарта; 

 Федеральный перечень учебников,  рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных  учреждениях, реализующих программы общего 

образования; 

 Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным 

наполнением учебных предметов федерального компонента государственного образовательного 

стандарта. 

Согласно учебному плану на изучение физики в 7 классе отводится 70 часов из расчета: 2 часа, 

в том числе 6 часов на проведение контрольных работ и 10 часов на проведение лабораторных работ.  

Основная форма организации образовательного процесса – классно-урочная система. 

Предусматривается применение следующих технологий обучения:  



1. традиционная классно-урочная  

2. игровые технологии 

3. элементы проблемного обучения 

4. технологии уровневой дифференциации  

5. здоровьесберегающие технологии 

6. ИКТ  

Виды и формы контроля: промежуточный, предупредительный контроль; контрольные 

работы. 

 

Учебно – тематический план  

 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 

В том числе 

уроки лаб. 

работы 

контр. 

работы 

1 

Физика и физические 

методы изучения 

природы 

4 2 1 1 

2 Взаимодействие тел 19 14 4 1 

3 

Первоначальные 

сведения о строении 

вещества 

6 5 1  

4 
Давление твёрдых тел, 

жидкостей и газов 
19 16 1 2 

5 
Работа и мощность. 

Энергия. 
16 13 2 1 

6 Повторение 4 3  1 

 Итого:  68 53 9 6 

            Лабораторных работ –9 

            Контрольных работ - 6 

 

 Требования к уровню подготовки обучающихся 7 класса 

знать/понимать 

 смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, диффузия, траектория 

движения тела, взаимодействие; 

 смысл физических величин: путь, скорость, масса, плотность, сила, давление, работа, 

мощность, кинетическая и потенциальная энергия; 

 смысл физических законов: Архимеда, Паскаля;  

уметь 

 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение,  

передачу давления жидкостями и газами, плавание тел, диффузию; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления;  

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой 

основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от удлинения пружины, 

силы трения от силы нормального давления; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о механических 

явлениях;  

 решать задачи на применение изученных физических законов; 



 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с 

использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных 

изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в 

разных формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и 

структурных схем); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств; 

 рационального применения простых механизмов; 

 контроля за исправностью водопровода, сантехники, газовых приборов в квартире. 

 

Литература  

1.. Учебник «Физика. 7 класс»,  А. В Пёрышкин., 2007 г. 

2. «Сборник задач по физике 7-9 класс для общеобразовательных учреждений»? В.И. Лукашек, 

Е.В. Иванов, 21 издание, М., Просвещение 2007 г. 

3. Тесты по физике. 7 класс. Ярославль: Издательство ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, 2000 г. 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по музыке  

Пояснительная записка. 

Данная  рабочая  программа разработана на основе авторской программы «Музыка» (Программы для 

общеобразовательных учреждений: Музыка: 1- 4 кл, 5-7 кл., «Искусство»- 8-9 кл./ Е.Д. Крицкая, Г.П. 

Сергеева, Т.С. Шмагина – Москва: “Просвещение”, 2010 год). Программа «Музыка» для основной 

школы (в данном издании 5 – 7 классов) имеет гриф «Допущено Министерством образования и науки 

Российской Федерации».  

Исходными документами для составления данной рабочей      программы являются: 

 Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

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

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный 

Приказом Минобразования РФ от 05. 03. 2004 года № 1089; 

 Авторская программа «Музыка 5 - 7» авторов Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской «Программы 

общеобразовательных учреждений. Музыка. 1-7 классы. Искусство 8-9 классы»– М. 

Просвещение, 2010;; 

При работе по данной программе предполагается использование следующего учебно-методического 

комплекта: учебники, рабочие тетради, нотная хрестоматия, фонохрестоматия, методические 

рекомендации для учителя под редакцией  Г.П Сергеевой, Е.Д.Критской. 

Цель программы – развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части духовной 

культуры. 

Задачи: - развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной памяти, 

способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, творческого воображения; 

- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и стилевом 

многообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре, классическом наследии и 

современном творчестве отечественных и зарубежных композиторов; о воздействии музыки на 

человека; о ее взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью; 

- овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-творческой 

деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на нотную запись), 

инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, импровизации, 

драматизации исполняемых произведений; 

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса к музыке, 

музыкальному искусству своего народа и других народов мира; музыкального вкуса учащихся; 



потребности к самостоятельному общению с высокохудожественной музыкой и музыкальному 

самообразованию; слушательской и исполнительской культуры учащихся. 

        Реализация данной программы опирается на следующие методы музыкального образования: 

 метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

 метод эмоциональной драматургии; 

 метод интонационно-стилевого постижения музыки; 

 метод художественного контекста; 

 метод создания «композиций»; 

 метод перспективы и ретроспективы.          

В соответствии учебным планом в 6 классе на учебный предмет «Музыка» отводится 34 часа (из 

расчета 1 час в неделю).  Курс нацелен на изучение многообразных взаимодействий музыки с 

жизнью, природой, обычаями, литературой, живописью, историей, психологией музыкального 

восприятия, а также с другими видами и предметами художественной и познавательной 

деятельности. 

       Программа основана на обширном материале, охватывающем различные виды искусств, 

которые дают возможность учащимся усваивать духовный опыт поколений, нравственно-

эстетические ценности мировой художественной культуры, и преобразуют духовный мир человека, 

его душевное состояние. Содержание данной программы раскрывается в учебных темах каждого 

полугодия. В обновленном музыкальном материале, а также введении параллельного и методически 

целесообразного литературного и изобразительного рядов. В программе 6 класса рассматривается 

многообразие музыкальных образов, запечатленных в жанрах вокальной, инструментальной и 

инструментально-симфонической музыки. Музыкальный образ рассматривается как живое, 

обобщенное представление о действительности, выраженное в звуках. В сферу изучения входят 

также интонационная природа музыкальных образов, приемы взаимодействия и развития различных 

образных сфер в музыкальном искусстве. Мир образов народной, религиозной, классической и 

современной музыки. Музыка в семье искусств. 

Приоритетным направлением содержания программы и УМК по-прежнему остается русская 

музыкальная культура. Фольклор, классическое наследие, музыка религиозной традиции, 

современные музыкальные направления музыкального искусства формируют у учащихся 

национальное самосознание, понимание значимости своей культуры в художественной картине мира.  

         Контроль осуществляется в следующих видах:  

- входной, текущий, тематический, итоговый. 

         Формы контроля: 

При организации учебно-воспитательного процесса для реализации программы «Музыка» 6 класс 

предпочтительными формами организации учебного предмета считаю: индивидуальные, групповые, 

фронтальные, коллективные, наблюдение, самостоятельная работа, тест. 

       Виды организации учебной деятельности: 

- конкурс 

- викторина 

- самостоятельная работа 

- творческая работа 

 

Контроль уровня   обученности. 

 

№ урока Тема  урока Вид  контроля Форма  контроля 

16.  Текущий - письменный Тест 

34.  Итоговый - письменный Тест  

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения музыки ученик должен: 

Знать/понимать: 

 специфику музыки как вида искусства; 

 значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических видах творчества; 

 основные жанры народной и профессиональной музыки; 

 основные формы музыки; 

 характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных композиторов; 



 виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

 имена выдающихся композиторов и исполнителей; 

Уметь: 

 эмоционально - образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики; 

 выразительно исполнять соло (с сопровождением и без сопровождения); 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки; 

 распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных произведений 

инструментальных и вокальных жанров; 

 различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и сверстников, на 

внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, школьных праздниках; 

 размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции относительно 

прослушанной музыки; 

 музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, слушания музыки в 

свободное от уроков время (посещение концертов, музыкальных спектаклей, прослушивание 

музыкальных радио- и телепередач и др.); выражения своих личных музыкальных 

впечатлений в форме устных выступлений и высказываний на музыкальных занятиях; 

определения своего отношения к музыкальным явлениям действительности. 

Общеучебные  умения, навыки  и  способы  деятельности. 
Учебная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Освоение содержания основного общего образования по предмету «Музыка» способствует: 

- формированию у учащихся представлений о художественной картине мира; 

- овладению ими методами наблюдения, сравнения, сопоставления, художественного анализа; 

- обобщению получаемых впечатлений об изучаемых явлениях, событиях художественной жизни 

страны; 

- расширению и обогащению опыта выполнения учебно-творческих задач и нахождению при этом 

оригинальных решений, адекватного восприятия устной речи, ее интонационно-образной 

выразительности, интуитивного и осознанного отклика на образно-эмоциональное содержание 

произведений искусства; 

- совершенствованию умения формулировать свое отношение к изучаемому художественному 

явлению в вербальной и невербальной формах, вступать (в прямой или в косвенной форме) в диалог 

с произведением искусства, его автором, с учащимися, с учителем; 

- формулированию собственной точки зрения по отношению к изучаемым произведениям 

искусства, к событиям в художественной жизни страны и мира, подтверждая ее конкретными 

примерами; 

- приобретению умения и навыков работы с различными источниками информации. 

       Опыт творческой деятельности, приобретаемый на музыкальных занятиях, способствует: 

- овладению учащимися умениями и навыками контроля и оценки своей деятельности; 

- определению сферы своих личностных предпочтений, интересов и потребностей, склонностей к 

конкретным видам деятельности; 

- совершенствованию умений координировать свою деятельность с деятельностью учащихся и 

учителя, оценивать свои возможности в решении творческих задач. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся основной школы: 

7 класс 

Обучение музыкальному искусству должно обеспечить учащимся возможность: 
• понимать роль музыки в жизни человека; 

• совершенствовать представление о триединстве музыкальной деятельности (композитор — 

исполнитель — слушатель); 

• эмоционально-образно воспринимать и оценивать музыкальные произведения различных 



жанров и стилей классической и современной музыки, обосновывать свои предпочтения в 

ситуации выбора; 

• понимать особенности претворения вечных тем искусства и жизни в произведениях разных 

жанров и стилей; 

• иметь представление об особенностях музыкального языка, музыкальной драматургии, 

средствах музыкальной выразительности; 

• знать имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и исполнителей, узнавать 

наиболее значимые их произведения и интерпретации; 

• исполнять народные и современные песни, знакомые мелодии изученных классических 

произведений; 

• творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений, используя приемы 

пластического интонирования, музыкально-ритмического движения, импровизации; 

ориентироваться в нотной записи как средстве фиксации музыкальной речи; 

• использовать различные формы индивидуального, группового и коллективного 

музицирования, выполнять творческие задания, участвовать в исследовательских проектах; 

• проявлять инициативу в различных сферах музыкальной деятельности, в музыкально-

эстетической жизни класса, школы (музыкальные вечера, музыкальные гостиные, концерты 

для младших школьников и др.); 

• выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

• иметь представление о крупнейших музыкальных центрах мирового значения (театры оперы и 

балета, концертные залы, музеи), о текущих событиях музыкальной жизни в отечественной 

культуре и за рубежом; 

• совершенствовать умения и навыки самообразования при организации культурного досуга, 

при составлении домашней фонотеки, видеотеки и пр. 

 

Учебно-тематический     план    предмета  «Музыка»   (7  класс) 

№ 

п/

п 

Разделы и темы Кол

-во 

часо

в 

В том 

числе: 

Контрольн

ые работы. 

 Особенности  драматургии сценической музыки. 17   

1 Классика и современность  1  

2 В музыкальном театре. Опера. Опера «Иван Сусанин». Новая эпоха в 

русской музыке. Судьба человеческая – судьба народная. Родина моя! 

Русская земля. 

2  

3 

4 Опера «Князь Игорь. Русская эпическая опера. Ария князя Игоря. 

Портрет половцев. Плач Ярославны. 

2  

5 

6 В музыкальном театре. Балет. Балет «Ярославна». Вступление. Стон 

Русской земли. Первая битва с половцами. Плач Ярославны. Молитва. 

2  

7 

8 Героическая тема в русской музыке. Галерея героических образов. 1  

9 В музыкальном театре. Мой народ - американцы. Порги и Бесс. Первая 

американская национальная опера. Развитие традиций оперного спектакля . 

2  

10 

11 Опера «Кармен». Самая популярная опера в мире. Образ Кармен. 

Образы Хозе и Эскамильо.  

2  

12 

13 Балет «Кармен - сюита». Новое прочтение оперы Бизе. Образ Кармен. 

Образ Хозе. Образы «масок» и Тореодора. 

1 

14 Сюжеты и образы духовной музыки. Высокая месса. «От страдания к 

радости». Всенощное бдение. Музыкальное зодчество России. Образы 

«Вечерни» и «Утрени». 

1  

15 Рок-опера «Иисус Христос-суперзвезда». Вечные темы. Главные 

образы. 

2  

16 

17 Музыка  к драматическому  спектаклю. «Ромео и Джульетта». Гоголь-

сюита. Из музыки к спектаклю «Ревизская сказка». Образ «Гоголь-сюиты». 

«Музыканты – извечные маги». 

2 1 

 Особенности драматургии камерной и симфонической музыки. 18  

18 Музыкальная  драматургия - развитие   музыки. Два направления 2  



 

                             Содержание  программы предмета Музыка»  7 класс. 

 

тема   I полугодия: 

Особенности драматургии сценической музыки. - 17 часов. 

Музыка как искусство процессуальное – интонационно-временное, для того чтобы быть 

воспринятой. Требует тех или иных точек опоры. В так называемой  чистой музыке (камерной, 

симфонической( они даются в виде соотношения музыкально-тематического материала. А в 

сценических произведениях (опере, балете и  др.) намечаются последовательным развёртыванием 

сюжета, слов (поэтических идей). 

 Первое  полугодие посвящено выявлению музыкальной драматургии сценической музыки. 

Вниманию учащихся предлагаются оперы «Иван Сусанин» М.И.Глинки, «Князь Игорь» 

А.П.Бородина в сопоставлении с современным прочтением «Слова о полку Игореве»  в балете 

Б.И.Тищенко; «Порги и Бесс» Дж.Гершвина, «Кармен» Ж.Бизе в сопоставлении с современной 

трактовкой музыки в балете «Кармен-сюита» Р.К.Щедрина, а также рок-опера «Иисус Христос –

суперзвезда» Э.-Л.Уэббера и музыка к драматическим спектаклям. 

Каждое из предлагаемых произведений является новацией в музыкальном искусстве своего времени. 

Учащиеся должны понять ,что эта музыка, к которой надо идти ,в отличие от так называемой 

массовой культуры, которая окружает нас сегодня и которая сама идёт к нам. 

 

Содержание  программы предмета «Музыка» 7 класс (34 ч)  

 Тема 1 полугодия: « Особенности драматургии сценической  музыки »17 часов. 

Урок  1.  Классика и современность. (1ч) Значение слова «классика». Понятие «классическая 

музыка», классика жанра, стиль. Разновидности стилей. Интерпретация и обработка классической 

музыки прошлого. Классика это  тот опыт, который  донесли до нас великие мыслители-художники 

прошлого. Произведения искусства всегда передают  отношение автора к жизни. 

 

           Вводный урок. Актуализировать жизненно-музыкальный опыт учащихся; помочь им осознать, 

что встреча с выдающимися музыкальными произведениями является прикосновением к духовному 

опыту поколений. Понятия: «классика», «жанр», «классика жанра», «стиль» ( эпохи, национальный, 

индивидуальный). 

Урок  2-3. В музыкальном театре. Опера. Опера «Иван Сусанин- новая эпоха в русской музыке. 

Судьба человеческая – судьба народная. Родина моя! Русская земля .(2ч)  

          Расширение и углубление знаний учащихся  об оперном спектакле, понимание  его 

драматургии на основе взаимозависимости и взаимодействия явлений и событий, переданных 

интонационным языком музыки. Формы музыкальной драматургии в опере. Синтез искусств в опере. 

19 музыкальной культуры. Духовная музыка. Светская музыка. 

20 Камерная инструментальная музыка. Этюд. Транскрипция 2  

21 

22 Циклические формы инструментальной музыки. 

Кончерто гроссо. Сюита в старинном стиле. А.Шнитке. 

2  

23 

24 Соната. Соната №8 («Патетическая») Л.Бетховен, Соната №2С 

Прокофьева.Соната №11 В.-А.Моцарта. 

2  

25 

26 Симфоническая музыка. Симфония №103(с тремоло литавр)Й.Гайдна. 

Симфония №40 В.Моцарта.Симфония №1( «Классическая») 

С.Прокофьева.Симфония №5 Л.Бетховена, Симфония №8 («Неоконченная») 

Ф.Шуберта. Симфония №1 В.Калинникова. Картинная галерея. Симфония 

№ 5 П.Чайковского. Симфония №7 («Ленинградская») Д.Шостаковича. 

нрк.  

5  

27 

28 

29 

30 

31 Симфоническая картина. «Празднества» К.Дебюсси. 1  

32 Инструментальный концерт. Концерт для скрипки с оркестром А. 

Хачатуряна. 

1  

33 Рапсодия в стиле блюз Дж. Гершвина 1  

34  Музыка народов мира. Популярные хиты из мюзиклов и рок- опер. 

«Пусть музыка звучит!» Проверочная работа по темам года. 

2 1 



Глинка – первый русский композитор мирового значения, симфонически - образный тип музыки, 

идейность оперы: народ – единая великая личность, сплочённая одним чувством, одной волей. 

 

Урок  4-5. «Опера «Князь  Игорь». Русская эпическая опера. Ария Князя Игоря. Портрет 

половцев. Плач Ярославны». (2ч)   
         Обобщение представлений учащихся о жанре эпической оперы, усвоение принципов 

драматургического развития на основе знакомства с музыкальными характеристиками её героев 

(сольными и хоровыми). Продолжать знакомить учащихся с героическими образами русской 

истории. 

Урок  6-7. «В музыкальном театре. Балет. Балет Б.И.Тищенко «Ярославна». Вступление. Стон 

Русской земли. Первая битва с половцами. Плач Ярославны. Молитва. (2ч)     

          Актуализировать знания учащихся о балете на знакомом им музыкальном материале, раскрыть 

особенности драматургического развития образов на основе контраста, сопоставления. Формы 

музыкальной драматургии в балете: классические и характерные танцы, действенные эпизоды, 

хореографические ансамбли. Основа драматургического развития в балете - идея поиска ответов на 

вечные вопросы жизни. Значение синтеза различных искусств в балете.  

          Современное прочтение произведения древнерусской литературы «Слово о полку Игореве» в 

жанре балета; анализ основных образов балета Б.Тищенко «Ярославна»; сравнение образных сфер 

балета с образами оперы А.Бородина «Князь Игорь». 

Урок  8 .«Героическая тема в русской музыке. Галерея героических образов». (1ч) 

           Обобщить особенности драматургии разных жанров музыки героико-патриотического, 

эпического характера. Развивать ассоциативно-образное мышление учащихся, актуализация знаний 

учащихся о том, как историческое прошлое Родины находит отражение в художественных образах 

живописи, скульптуры, архитектуры; расширение интонационного тезауруса в процессе подбора 

музыкального (и литературного) ряда к произведениям изобразительного искусства.   

Урок 9- 10.  В музыкальном театре. Мой народ - американцы. Порги и Бесс. Первая американская 

национальная опера. Развитие традиций оперного спектакля .(2 ч) 

        Расширение представлений учащихся об оперном искусстве зарубежных композиторов 

(Дж.Гершвина (США), Ж.Бизе(Франция), Э. -Л. Уэббера (Англия); выявление особенностей 

драматургии классической оперы и современной рок -оперы. Закрепление понятий жанров джазовой 

музыки – блюз, спиричуэл, симфоджаз. Лёгкая и серьёзная музыка. Сравнительный анализ 

музыкальных образов опер Дж.Гершвина «Порги и Бесс» и М.Глинки «Иван Сусанин» (две народные 

драмы). 

Урок  11-12. «Опера Ж.Бизе «Кармен». Самая популярная опера в мире. Образ Кармен. Образы 

Хозе и Эскамильо ».(2 ч)  

           Опера «Кармен» – музыкальная драма, цель которой - выражение сложных эмоциональных 

состояний, коллизий, событий. Образы главных героев, роль народных сцен. 

Урок  13. «Балет Р.К.Щедрина «Кармен - сюита». Новое прочтение оперы Бизе. Образ Кармен. 

Образ Хозе. Образы «масок» и Тореодора ».(1ч) 

          Раскрыть особенности музыкальной драматургии балета Р.Щедрина как симфонического 

способа прочтения литературного сюжета на основе музыки Ж.Бизе; выяснение вопроса о 

современности,  затронутой в музыке темы любви и свободы. Сопоставление  фрагментов оперы и 

балета, проследить трансформацию тем главных героев в балете. Драматургическая кульминация 

балета, проблема типов музыкальной драматургии.             

 Урок  14. « Сюжеты и образы духовной музыки. Высокая месса. «От страдания к радости».  

Всенощное бдение. Музыкальное зодчество России. Образы Вечерни и Утрени».(1ч) 

            Актуализировать музыкальный опыт учащихся, связанный с образами духовной музыки, 

познакомить с вокально-драматическим творчеством русских и зарубежных композиторов ( на 

примере «Высокой мессы» И.-С.Баха и «Всенощного бдения» С.В.Рахманинова. Понимание того, 

насколько интерпретации современных исполнителей отвечают замыслам авторов, в чём их 

достоинство, а в чём – недостатки в воплощении музыкального образа. 

Урок 15 - 16. «Рок - опера  Э.Л.Уэббера «Иисус Христос – суперзвезда». Вечные темы. Главные 

образы. (2ч) 

            Знакомство с фрагментами рок-оперы Э.-Л.Уэббера; вопрос о традициях и новаторстве в 

жанре оперы; драматургия развития и музыкальный язык основных образов рок-оперы. Приёмы 

драматургического развития в опере (повтор, контраст, вариационность).Средства 

драматургического развития музыкальных образов. 



Урок 17 . «Музыка к драматическому спектаклю. «Ромео и Джульетта» .«Гоголь-сюита». Из 

музыки к спектаклю «Ревизская сказка». Образы «Гоголь-сюиты.  Музыканты – извечные 

маги…». (1ч) 

           Изучение  особенностей  музыки к драматическим спектаклям; актуализация жизненно-

музыкальных впечатлений учащихся о роли в сценическом действии; выявление контрастности 

образных сфер театральной музыки; закрепление знаний о взаимодействии  

музыки и литературы; понимание выразительности музыкальных характеристик главных  героев 

спектакля или его сюжетных линий. 

 

Тема  II  полугодия: 

 

Мир образов камерной и симфонической музыки -  18 часов 

Термин «драматургия» применяется не только к произведениям музыкально-сценических, 

театральных жанров, но и к произведениям, связанным с многогранным раскрытием музыкальных 

образов, для характеристики инструментально-симфонической музыки 

Закономерности музыкальной драматургии проявляются в построении целого произведения и 

составляющих его частей, в логике их развития, особенностях воплощения музыкальных образов, их 

сопоставлении по принципу сходства или различия – в повторении, варьировании, контрастном 

взаимодействии музыкальных интонаций, тем, эпизодов. 

Урок 18-19. «Музыкальная драматургия – развитие музыки». Два направления музыкальной 

культуры: духовная и светская музыка. (2ч) 

           Актуализировать жизненно-музыкальный опыт учащихся по осмыслению восприятия 

музыкальной драматургии знакомой им музыки; закрепить понимание таких приёмов развития, как 

повтор, варьирование, разработка, секвенция, имитация. 

                Обобщить и систематизировать представления учащихся об особенностях драматургии 

произведений разных жанров духовной и светской музыки. 

Урок 20-21. «Камерная инструментальная музыка. Этюд ,транскрипция». (2ч) 

           Особенности развития  музыки в камерных жанрах (на примере этюдов эпохи романтизма); 

знакомство с мастерством знаменитых пианистов Европы – Ф.Листа и  Ф. Бузони; 

Понятие «транскрипция»,  «интерпретация» .выявить изменения в драматургической концепции 

сочинения на основе сравнительного анализа оригинала и транскрипции; осмысление черт музыки 

эпохи романтизма. 

Урок  22 – 23. «Циклические формы инструментальной музыки. Кончерто гроссо. Сюита в 

старинном стиле А. Шнитке». (2ч) 

           Особенности формы инструментального концерта, кончерто гроссо; характерные черты стиля 

композиторов; «полистилистика». 

Урок 24. «Соната. Л.В.Бетховен»Соната №8»,В.А.Моцарт «Соната №11», С.С.Прокофьев 

«Соната №2».(1ч) 

           Углубленное знакомство с музыкальным жанром «соната»;особенности сонатной формы: 

экспозиция, разработка, реприза, кода. Соната в творчестве великих композиторов: Л.ван Бетховена, 

В.А.Моцарта, С.С.Прокофьева. 

Урок  24 - 25 «Симфоническая музыка. Симфония №103 («С тремоло литавр») Й.Гайдна. 

Симфония №40 В.-А.Моцарта».(2ч) 

 Знакомство  с шедеврами русской музыки, понимание формы «сонатное аллегро» 

на  основе драматургического развития музыкальных образов и представление о жанре симфонии как 

романе в звуках; расширение представлений учащихся об ассоциативно-образных связях музыки с 

другими видами искусства.                

 Урок  26 - 30. Симфоническая музыка. Симфония №103(с тремоло литавр)Й.Гайдна. Симфония 

№40 В.Моцарта.Симфония №1( «Классическая») С.Прокофьева.Симфония №5 Л.Бетховена, 

Симфония №8 («Неоконченная») Ф.Шуберта. Симфония №1 В.Калинникова. Картинная галерея. 

Симфония № 5 П.Чайковского. Симфония №7 («Ленинградская») Д.Шостаковича».- (5ч) 

   Образы симфонии, идея; личность художника и судьба композитора через призму музыкального 

произведения. Черты стиля, особенности симфонизма композиторов. Ощутить современность 

художественных произведений, посвящённых  судьбоносным событиям истории страны понять 

способы создания художественного образа  и драматургию его развёртывания в контрастном 

сопоставлении отдельных тем и частей симфонии; сравнить с драматургией музыкально-сценических 



произведений (оперой Бородина и балетом Тищенко, созданными на основе «Слова о полку 

Игореве»). 

Урок   31. «Симфоническая картина «Празднества» К.Дебюсси». (1ч) 

            Закрепление представлений учащихся о стиле «импрессионизма»; актуализировать 

музыкально-слуховые представления о музыке К.Дебюсси; анализ приёмов драматургического 

развития в симфонической картине «Празднества», сравнить музыкальный язык «Празднеств» с 

другими сочинениями на тему праздника. 

Урок 32. «Инструментальный концерт. Концерт для скрипки с оркестром А.Хачатуряна». (1ч) 

          Вспомнить знакомые концерты (инструментальные и хоровые), определить их образный 

строй; дать информацию об истории создания жанра концерта; определить содержание, 

эмоциональный строй и национальный колорит «Концерта для скрипки  и фортепиано» 

А.Хачатуряна, функции солиста и оркестра, особенности развития образов. 

Урок 33. «Рапсодия в стиле блюз Дж.Гершвина».(1ч) 

          Закрепить представления о жанре рапсодии, симфоджазе, приёмах драматургического 

развития на примере  сочинения Дж.Гершвина. 

Урок 34 - 35. «Музыка народов мира. Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер. Пусть музыка 

звучит!».   (2ч). 

           Систематизировать жизненно-музыкальный опыт учащихся на основе восприятия и 

исполнения обработок мелодий разных народов мира; обобщить представления учащихся о 

выразительных возможностях фольклора в современной музыкальной культуре; познакомить их с 

известными исполнителями музыки народной традиции. Презентации исследовательских проектов 

учащихся.  Обобщение  фактических знаний учащихся, применение и приобретение новых знаний 

путём самообразования. 

 

 

 

Список научно-методического обеспечения. 

Учебно-методический комплект «Музыка 5-9 классы» авторов Г.П.Сергеевой, 

Е.Д.Критской: 

 Программа «Музыка 5- 7классы. Искусство 8-9 классы», М., Просвещение, 2010г. 

 Методическое пособие для учителя «Музыка 7 класс», М., Просвещение, 2009г. 

 «Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка.  6 класс», М., Просвещение, 

2005г 

 Г.П. Сергеева «Музыка. 7 класс» фонохрестоматия. 2 СD, mp 3, М,Просвещение, 2009 г.  

 учебник «Музыка. 7 класс», М.,  Просвещение, 2008г. 

 

 

MULTIMEDIA – поддержка предмета 
1. Учимся понимать музыку. Практический курс. Школа развития личности Кирилла и Мефодия. М.: 

ООО «Кирилл и Мефодий», 2007.(CD ROM) 

2. Мультимедийная программа «Соната» Лев Залесский и компания (ЗАО) «Три сестры» при 

издательской поддержке ЗАО «ИстраСофт» и содействии Национального Фонда подготовки кадров 

(НФПК) 

3. Музыкальный класс. 000 «Нью Медиа Дженерейшн». 

4. Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства  «Кирилл и Мефодий» 

5. Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» «Коминфо» 

6. Электронный  образовательный ресурс (ЭОР) нового поколения (НП), издательство РГПУ им.     

А.И.Герцена. 

7. Мультимедийная программа «Музыка. Ключи» 

8.Мультимедийная программа "Музыка в цифровом пространстве" 

9. Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия, 2009г.» 

10.Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов» 

11.Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164 

12.Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/ 

13.Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/ 

14.Уроки музыки с дирижером Скрипкиным. Серия «Развивашки». Мультимедийный диск (CD 

ROM) М.: ЗАО «Новый диск», 2008.  

http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://music.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/


Список научно-методической литературы. 

1. «Музыка. Изо. МХК. Содержание образования» (сборник нормативно – правовых документов и 

методических материалов).,М.,ИЦ «Вентана – Граф»,2008г. 

2. «Сборник нормативных документов. Искусство», М., Дрофа, 2005г. 

3. «Музыкальное образование в школе», под ред., Л.В.Школяр, М., Академия, 2001г. 

4. Алиев Ю.Б. «Настольная книга школьного учителя-музыканта», М., Владос, 2002г. 

5. «Музыка в 4-7 классах,/ методическое пособие/ под ред.Э.Б.Абдуллина, М.,Просвещение,1988г. 

6. Осеннева М.Е., Безбородова Л.А. «Методика музыкального воспитания младших школьников», 

М.,Академия, 2001г. 

7. Челышева Т.С. «Спутник учителя музыки», М., Просвещение, 1993г. 

8. Васина-Гроссман В. «Книга о музыке и великих музыкантах», М., Современник, 1999г. 

9. Григорович В.Б. «Великие музыканты Западной Европы», М., Просвещение, 1982г. 

10. «Как научить любить Родину», М., Аркти, 2003г. 

11. Дмитриева Л.Г. Н.М.Черноиваненко «Методика музыкального воспитания в школе», М., 

Академия, 2000г. 

12. «Теория и методика музыкального образования детей», под ред. Л.В.Школяр, М., Флинта, Наука, 

1998г. 

13. Безбородова Л.А., Алиев Ю.Б. «Методика преподавания музыки в общеобразовательных 

учреждениях», М., Академия, 2002г. 

14. Абдуллин Э.Б. «Теория и практика музыкального обучения в общеобразовательной школе», М., 

Просвещение, 1983г. 

15. Аржаникова Л.Г. «Профессия-учитель музыки», М., Просвещение, 1985г. 

16. Халазбурь П., Попов В. «Теория и методика музыкального воспитания», Санкт-Петербург, 2002г. 

17. Кабалевский Д.Б. «Как рассказывать детям о музыке», М., Просвещение, 1989г. 

18. Кабалевский Д.Б. «Воспитание ума и сердца», М., Просвещение, 1989г. 

19. Петрушин В.И. «Слушай, пой, играй», М., Просвещение, 2000г. 

20. Великович Э.И. «Великие музыкальные имена», Композитор, Санкт-Петербург, 1997г. 

21. Никитина Л.Д. «История русской музыки», М., Академия,1999г. 

22. Гуревич Е.Л. «История зарубежной музыки», М., Академия,1999г 

23. Булучевский Ю. «Краткий музыкальный словарь для учащихся», Ленинград, Музыка, 1989г. 

23.Самин Д.К. «Сто великих композиторов», М.,Вече, 2000г. 

24. Рапацкая Л.А., Сергеева Г.С., Шмагина Т.С. «Русская музыка в школе», М.,Владос,2003г. 

25. Кленов А. «Там, где музыка живет», М., Педагогика, 1986г. 

26. «Веселые уроки музыки» /составитель З.Н.Бугаева/, М., Аст, 2002г. 

27. «Традиции и новаторство в музыкально-эстетическом образовании»,/редакторы: Е.Д.Критская, 

Л.В.Школяр/,М., Флинта,1999г. 

28. «Музыкальное воспитание в школе» сборники статей под ред. Апраксиной О.А. выпуск №9,17. 

29.  «Музыка в школе» № №1-3 - 2007г.,№№1-6 - 2008г., №№1-5 – 2009г. 

30. «Искусство в школе» № 4 1995г., №№1-4 1996г., №2,4,6 1998г., № 2,3 1999г., № 2,3 2000г. 

31. «Искусство в школе» № 4 1995г., №№1-4 1996г., №2,4,6 1998г., № 2,3 1999г., № 2,3 2000г. 

32. «Пионерский музыкальный клуб» выпуск №№15,20-24. 

33. Фрид Г. «Музыка! Музыка? Музыка…и молодежь», М., Советский композитор, 1991г. 

34. Ригина Г.С. «Музыка. Книга для учителя», М., Учебная литература,2000г. 

35. Самигуллина В.М. «Поурочные планы. Музыка 6 класс», Волгоград, Учитель, 2005г 

36. Узорова О.В. ,Нефедова Е.А. «Физкультурные минутки», М., Астрель-Аст, 2005г. 

37. Исаева С.А. «Физкультминутки в начальной школе», М., Айрис-Пресс, 2003г. 

38. Смолина Е.А. «Современный урок музыки», Ярославль, Академия развития, 2006г. 

39. Песенные сборники. 

40. Разумовская О.К. Русские композиторы. Биографии, викторины, кроссворды.- М.: Айрис-пресс, 

2007 - 176с. 

41.  Золина Л.В. Уроки музыки с применением информационных технологий. 1-8 классы. 

Методическое пособие с электронным приложением.  М.: Глобус, 2008.- 176с 

Агапова И.А., Давыдова М.А. Лучшие музыкальные игры для детей.- М.: ООО «ИКТЦ 

«ЛАДА», 2006.- 224с. 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по ИЗО 5-7 класс 

 

1. Статус документа 

Настоящая программа по «Изобразительному искусству» для 5-7 класса создана на основе 

федерального компонента государственного стандарта основного общего образования. Программа 

детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения 

изобразительного искусства, которые определены стандартом. Данная рабочая программа учебного 

курса изобразительного искусства составлена на основе Авторской программы по ИЗО Неменского 

Б.М. 

2. Общая характеристика учебного предмета 

5 класс, или первый год основной школы посвящён изучению группы декоративных искусств, в 

которых сохраняется наглядный для детей их практический смысл, связь с фольклором, с 

национальными и народными корнями искусств. Здесь в наибольшей степени раскрывается 

присущий детству наивно-декоративный язык изображения и непосредственная образность, игровая 

атмосфера, присущие как народным формам, так и декоративным функциям искусства в современной 

жизни. Осуществление программы этого года обучения предполагает акцент на местные 

художественные традиции и конкретные промыслы. 

Для формирования мировоззрения подростков особенно важно знакомство с 

народным, крестьянским декоративным искусством, которое наиболее полно 

хранит и передаёт новым поколениям национальные традиции, выработанные народом формы 

эстетического отношения к миру. 

Образный язык декоративного искусства имеет свои особенности. Цвет и форма в декоративном 

искусстве часто имеют символичное значение. Чувство гармонии и чувство материала особенно 

успешно можно развить у школьников в процессе изучения цветовых и линейных ритмов, 

композиционная стройность постепенно осваивается учащимися от урока к уроку. 

Именно поэтому выработка у школьников способности чувствовать и понимать эстетические начала 

декоративного искусства, осознавать единство функционального и эстетического значения вещи 

важно для формирования культуры быта нашего народа, культуры его труда, культуры человеческих 

отношений. Программа рассчитана на 34 часов, на 1 час в неделю. 

6 класс посвящен изучению собственно изобразительного искусства. Здесь формируются основы 

грамотности художественного изображения (рисунок,  

живопись), понимание основ изобразительного языка. Изучая язык искусства, мы сталкиваемся с его 

бесконечной изменчивостью в истории искусства. В свою очередь, изучая изменения языка 

искусства, изменения как будто бы внешние, мы на самом деле проникаем в сложные духовные 

процессы, происходящие в обществе и его культуре. Искусство обостряет способность чувствовать, 

сопереживать, входить в чужие миры, учит живому ощущению жизни, даёт возможность проникнуть 

в иной человеческий опыт и этим преображает жизнь собственную. Понимание искусства – это 

большая работа, требующая и знаний и умений. Поэтому роль собственно изобразительных искусств 

в жизни общества и человека можно сравнить с ролью фундаментальных наук по отношению к 

прикладным. Программа рассчитана на 34 часов, на 1 час в неделю. 

Темы, изучаемые в 7 классе, посвящены основам изобразительного искусства. Здесь сохраняется тот 

же принцип содержательного единства восприятия произведений искусства и практической 

творческой работы учащихся, а также принцип постепенного нарастания сложности задач и 

ступенчатого, последовательного приобретения навыков и умений. Основное внимание уделяется 

развитию жанров тематической картины в истории искусства и соответственно углублению 

композиционного мышления учащихся: здесь формируются основы грамотности художественного 

изображения (рисунок, живопись), понимание основ изобразительного языка.  

Изучая язык искусства, мы сталкиваемся с его бесконечной изменчивостью в 

истории искусства. В свою очередь, изучая изменения языка искусства,  изменения как будто бы 

внешние, мы на самом деле проникаем в сложные духовные процессы, происходящие в обществе и 

его культуре. Искусство обостряет способность чувствовать, сопереживать, входить в чужие миры, 

учит живому ощущению жизни, даёт возможность проникнуть в иной человеческий опыт и этим 

преображает жизнь собственную. Понимание искусства – это большая работа, требующая и знаний и 

умений. Поэтому роль собственно изобразительных искусств в жизни общества и человека можно 

сравнить с ролью фундаментальных наук по отношению к прикладным. Рабочая программа 

рассчитана на 1 час в неделю, на 34 часов в год. 



3. УМК, используемый для реализации рабочей программы учебник:  

– Горяева, Н. А., Островская, О. В. Изобразительное искусство. Декоративно- прикладное искусство 

в жизни человека: учебник. 5 кл. / под ред. Б. М. Неменского. – М.: Просвещение, 2010г. 

• дополнительные пособия для учителя:  

– О.В.Свиридова, Изобразительное искусство: 5 класс. Поурочные планы по программе 

Б.М.Неменского – Волгоград: Учитель, 2010г.; 

– О.В. Свиридова, Изобразительное искусство: 6 класс. Поурочные планы по программе Б.М. 

Неменского – Волгоград: Учитель, 2010 г.; 

– О.В.Свиридова, Изобразительное искусство: 7 класс. Поурочные планы по программе Б.М. 

Неменского – Волгоград: Учитель, 2010г.; 

– коллектив авторов под руководством Б.М. Неменского, Программа ИЗО и художественный труд. 1–

9 классы. – М.: Просвещение, 2010; 

– Е.С. Туманова и др., Изобразительное искусство: 4-8 классы. В мире красок народного творчества – 

Волгоград: Учитель, 2009 г.; 

– С.А. Казначеева, С.А. Бондарева Изобразительное искусство. Развитие цветового восприятия у 

школьников. 1- 6 классы. – Волгоград: Учитель, 2009г.; 

– О.В. Павлова Изобразительное искусство: 5-7 классы. Терминологические диктанты, кроссворды, 

тесты…– Волгоград: Учитель, 2009 г.; 

– О.В. Свиридова, Изобразительное искусство: 5-8 классы. Проверочные и 

контрольные тесты – Волгоград: Учитель, 2009 г.; 

4. Цели программы обучения 

-формирование нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и в 

искусстве; 

- дальнейшее формирование художественного вкуса учащихся; 

- понимание роли декоративного искусства в утверждении общественных идеалов; 

- осмысление места декоративного искусства в организации жизни общества, в утверждении 

социальной роли конкретного человека и общества; 

5. Задачи курса 

- учиться в ходе восприятия декоративного искусства и в процессе собственной практики обращать 

внимание в первую очередь на содержательный смысл художественно-образного языка 

декоративного искусства, уметь связывать с теми явлениями в жизни общества, которыми 

порождается данный вид искусства; 

- учиться выражать своё личное понимание значения декоративного искусства в жизни людей; 

- проявлять наблюдательность, эрудицию и фантазию при разработке проектов оформления 

интерьеров школы, эмблем, одежды, различных видов украшений. 

Тематический план предусматривает разные варианты дидактико- технологического обеспечения 

учебного процесса. В частности: в 5 классах (базовый уровень) дидактико-технологическое 

оснащение включает ПК,  медиатеку и т. п.  

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается использование 

следующих программно-педагогических средств, реализуемых с помощью компьютера: электронная 

версия музеев мира. 

6. Формы контроля 

Промежуточную аттестацию запланировано проводить в форме обобщающих уроков. Устные 

проверки знаний проводятся в форме собеседования, защиты рефератов. Письменные проверки 

знаний проводятся в форме практических работ, самостоятельных работ. 

7. Результаты обучения 

Учащиеся должны понимать: 

-значение древних корней народного искусства; 

-связь времён в народном искусстве; 

-место и роль декоративного искусства в жизни человека и общества в разные времена; 

-знать несколько разных промыслов, историю их возникновения и развития (Гжель, Жостово, 

Хохлома): 

-уметь различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных времён: Египта, 

Древней Греции, средневековой Европы, эпохи барокко, классицизма; 

- представлять тенденции развития современного повседневного и выставочного искусства. 

• особенности языка следующих видов изобразительного искусства: живописи, графики, скульптуры; 

• основные жанры изобразительного искусства; 



• известнейшие музеи свое страны и мира (Третьяковская галерея, Эрмитаж,  Русский музей, Лувр, 

Прадо, Дрезденская галерея), а также местные художественные музеи; 

• о выдающихся произведениях скульптуры, живописи, графики; 

• о выдающихся произведениях русского изобразительного искусства.  

• о процессе работы художника над созданием станковых произведений; 

• о месте станкового искусства в познании жизни; 

• о бытовом жанре, историческом жанре, графических сериях; 

• о произведениях агитационно-массового искусства; 

• о произведениях выдающихся мастеров Древней Греции; эпохи итальянского Возрождения, 

голландского искусства 17 века; испанского искусства 17- начала 19 веков; французского искусства 

17 – 20 веков; русского искусства; 

• о выдающихся произведениях современного искусства. 

Учащиеся должны уметь: 

• отражать в рисунках и проектах единство формы и декора (на доступном уровне); 

• создавать собственные проекты-импровизации в русле образного языка народного искусства, 

современных народных промыслов (ограничение цветовой палитры, вариации орнаментальных 

мотивов); 

• создавать проекты разных предметов среды, объединённых единой стилистикой (одежда, мебель, 

детали интерьера определённой эпохи); 

• объединять в индивидуально-коллективной работе творческие усилия по созданию проектов 

украшения интерьера школы, или других декоративных работ, выполненных в материале. 

• работать с натуры в живописи и графике над натюрмортом и портретом; 

• выбирать наиболее подходящий формат листа при работе над натюрмортом, пейзажем, портретом; 

• добиваться тональных и цветовых градаций при передаче объёма; 

• передавать при изображении предмета пропорции и характер формы; 

• передавать при изображении головы человека (на плоскости и в объёме) пропорции, характер черт, 

выражение лица; 

• передавать пространственные планы в живописи и графике с применением знаний линейной и 

воздушной перспективы; 

• в рисунке с натуры передавать единую точку зрения на группу предметов; 

• пользоваться различными графическими техниками 

• связывать графическое и цветовое решение с основным замыслом изображения; 

• работать на заданную тему, применяя эскиз и зарисовки; 

• передавать в объёмной форме и в рисунке по наблюдению натуры пропорции фигуры человека, её 

движение и характер; 

• изображать пространство с учётом наблюдательной перспективы; 

• выполнять элементы оформления альбома или книги; 

• отстаивать своё мнение по поводу рассматриваемых произведений; 

• вести поисковую работу по подбору репродукций, книг, рассказов об искусстве. 

8. Учебно-тематический план 

5 класс 

Для изучения раздела программы «Древние корни народного искусства» -8 ч. 

Для изучения раздела программы «Связь времен в народном искусстве» - 9 ч. 

Для изучения раздела программы «Декор-человек, общество, время» - 8 ч. 

Для изучения раздела программы «Декоративное искусство в современном 

мире» - 9 ч. 

6 класс 

Для изучения раздела программы «Виды изобразительного искусства и основы образного языка» - 8 

ч. 

Для изучения раздела программы «Мир наших вещей. Натюрморт» - 8 ч. 

Для изучения раздела программы «Вглядываясь в человека. Портрет» - 11 ч. 

Для изучения раздела программы «Человек и пространство в изобразительном искусстве» - 7 ч.  

Тематический план предусматривает разные варианты дидактико- технологического обеспечения 

учебного процесса. В частности: в 6 классах (базовый уровень) дидактико-технологическое 

оснащение включает ПК,  медиатеку и т. п.  



Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается использование 

следующих программно-педагогических средств, реализуемых с помощью компьютера: электронная 

версия музеев мира. 

7 класс 

Для изучения раздела программы «Изображение фигуры человека и образа человека» - 8 ч. 

Для изучения раздела программы «Поэзия повседневности» - 8 ч. 

Для изучения раздела программы «Великие темы жизни» - 10 ч. 

Для изучения раздела программы «Реальность жизни и художественный образ» - 8 ч. 

Тематический план предусматривает разные варианты дидактико- технологического обеспечения 

учебного процесса. В частности: в 7 классах (базовый уровень) дидактико-технологическое 

оснащение включает ПК,  медиатеку и т. п. Для информационно-компьютерной поддержки учебного 

процесса предполагается использование следующих программно-педагогических средств,  

реализуемых с помощью компьютера: электронная версия музеев мира. 

9. Литература 

• коллектив авторов под руководством Б.М.Неменского, Программа ИЗО и художественный труд. 1–

9 классы. – М.: Просвещение, 20010; 

• Е.С. Туманова и др., Изобразительное искусство: 4-8 классы. В мире красок народного творчества – 

Волгоград: Учитель, 2009г.; 

• О.В. Павлова ., Изобразительное искусство: 5-7классы. Терминологические диктанты, кроссворды, 

тесты…– Волгоград: Учитель, 2009г.; 

• О.В. Свиридова, Изобразительное искусство: 5-8 классы. Проверочные и контрольные тесты – 

Волгоград: Учитель, 2009г.; 

• О.В. Свиридова, Изобразительное искусство: 5 класс. Поурочные планы по программе Б.М. 

Неменского – Волгоград: Учитель, 20010г.; 

• С.А. Казначеева, С.А. Бондарева, Изобразительное искусство. Развитие цветового восприятия у 

школьников. 1-6 классы. – Волгоград: Учитель,  

2009 г.; 

• Алехин, А.Д. Изобразительное искусство/.  

• Алехин, А. Д. Когда начинается художник / Алехин, А.Д.–М.:Просвещение, 1994 

• Аранова, С. В. Обучение изобразительному искусству/ Аранова, С. В- СПб., 2004 

• Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство и учебник для уч-ся 5 - 8 кл. 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе по физической культуре  

Рабочая программа по физической культуре для 7 класса составлена на основе Комплексной 

программы физического воспитания учащихся 1-11 классов.    

Авторы: доктор педагогических наук В.И.Лях, кандидат педагогических наук А.А. Зданевич. (5-е 

издание .М.: Просвещение,2008).  

Допущено Министерством образования и науки Российской Федерации.        

Программа рассчитана на 102 часа, из расчёта 3 часа  в неделю. 

Программный материал имеет две части- базовую и вариативную. На базовую отводится 81 ч, на 

вариативную 21 ч.     

Предметом образования в области физической культуры является двигательная (физкультурная) 

деятельность, которая своей направленностью и содержанием связана совершенствованием 

физической природы человека.  

В процессе освоения этой деятельности человек формируется как целостная личность, 

проявляющаяся в единстве многообразия своих физических, психических и нравственных 

качеств.         

Цели: 

-Содействие всестороннему развитию личности посредством формирования физической личности 

школьника. 

- Развитие основных физических качеств. 

- Укрепление здоровья, формирование у учащихся культуры движений,  

-Обогащение их двигательного опыта физическими упражнениями с  общеразвивающей и 

корригирующей направленностью, 

- Освоение школьниками знаний о физической культуре и спорте, их истории, современном развитии 

и роли в формировании здорового образа жизни.      Задачи физического воспитания направлены :  

- на содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков правильной санки 

,развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание 

ценностной ориентации на здоровый образ жизни и привычки соблюдения личной гигиены;  

- обучение основам базовых видов двигательных действий;  

- дальнейшее развитие координационных ( ориентирование в пространстве, перестроение 

двигательных действий, быстрота и точность реагирования на сигналы, согласование движений, 

равновесие, точность воспроизведения и дифференцирования основных параметров движений) и 

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

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

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

- воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, избранными 

видами спорта в свободное время;  

- выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира отделения, капитана 

команды, судьи;  

- воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, дисциплинированности, чувства 

ответственности.        

                                                             

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект, включающий:  

1. Физическая культура .5-7 классы / под.ред.Г.И.Мейксона.-М.:Просвещение,2008.  

2. Методика обучения основным видам движений на уроках физической культуры в школе, 

В.С.Кузнецов,  Г.А. Колодницкий , М.:«ВЛАДОС» 2004 г. 

3. Конспекты уроков для учителя физкультуры 5-9 класс, Г.И.Бергер, Ю.Г.Бергер «ВЛАДОС»2003 г. 

4. Физкультура.Поурочные планы 5,6,7,8,9 класс ,Г.В.Бондаренкова, Н.И.Коваленко ,А.Ю.Уточкин. 

Издательство «Учитель» Волгоград,2003 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе «Технология» 

 5 – 8 классы. 

 

          Рабочая программа учебного предмета «Технология» составлена с учетом федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования по технологии, 

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

Программы общеобразовательных учреждений «Технология. Трудовое обучение», 

рекомендованные Министерством образования Российской Федерации, 5 -е издание 

издательства «Просвещение» г. Москва 2010 г. и авторской рабочей программы по учебникам под 

ред. В.Д. Симоненко. Модифицированный вариант для неделимых классов под  ред. В.Д. Симоненко 

- 2011 г. 

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

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

где большинство обучающихся – девочки. Основные разделы базовой (государственной) программы 

5, 6, 7 и 8-х классов сохранены (изучаются не в полном объеме) и включены в разделы рабочей 

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

девочек и изучается не в полном объеме. 

 

Цели изучения предмета. 

Главной целью предмета «Технология» является подготовка учащихся к самостоятельной 

трудовой жизни в современном информационном постиндустриальном обществе. Изучение 

технологии на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

 освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения учащихся 

в разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или общественно 

значимых продуктов труда; 

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования технологической информации, проектирования и создания продуктов труда, ведения 

домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих жизненных и 

профессиональных планов; безопасными приемами труда; 

 развитие познавательных интересов, пространственного воображения, интеллектуальных, 

творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного отношения к 

людям различных профессий и результатам их труда; 

 получение опыта применения технологических знаний и умений в самостоятельной 

практической деятельности. 
Формирование технологической культуры в первую очередь подразумевает овладение 

учащимися общетрудовыми и жизненно важными умениями и навыками, так необходимыми в 
семье, коллективе, современном обществе, поэтому основная задача, решение которой 
предполагается при изучении курса «Технология», - это приобретение жизненно важных умений.  

Использование метода проектов позволяет на деле реализовать деятельностный подход в 

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

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

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

 

 

Структура программы. 

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

 



Основные разделы дисциплины. 
Раздел 1. Кулинария.  

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

Раздел 7. Современное производство и профессиональное образование  

 

Основные образовательные технологии. 

- здоровьесберегающие; 
- дифференцированное обучение; 
- игровые. 
 

Компетенции обучающихся, формируемые в процессе освоения предмета. 

В результате изучения технологии учащиеся должны: 
знать/понимать: 

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

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

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

получением продукции; 
уметь: 

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

и технологическую документацию; 
 составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления 

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

приспособлений; 
 соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными инструментами; 
 осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого изделия 

(детали); 
 находить и устранять допущенные дефекты; 
 проводить разработку учебного проекта изготовления изделия или получения продукта с 

использованием освоенных технологий и доступных материалов; 
 планировать работу с учетом имеющихся ресурсов и условий; 
 распределять работу при коллективной деятельности; 

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

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

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

 

Разработчик:  учитель технологии первой категории Р.Т.Хамидулина 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе 

по биологии 7 класс (базовый уровень). 

1. Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы школы.  

Учебный предмет биология включен в образовательную область Естествознание  

учебного плана школы  

Рабочая программа по биологии для 7 класса разработана в соответствии с 

Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта, федеральным  

базисным учебным планом.  

Рабочая программа составлена на основе: Программа: Программы по биологии для 6-9 классов 

образовательных учреждений (базовый уровень). Авторы программы В.В.Пасечник, Пакулова В.М., 

Латюшин В.В.  

 Учебник: Биология. Животные. 7 класс. Авторы: Латюшин В.В., Шапкин В.А. ,М., Дрофа, 2012 г. 

2. Цель изучения учебного предмета. 

 Целью изучения является: приобретение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях, 

овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений живой 

природы, воспитание экологической, генетической и гигиенической грамотности. 

Задачи: 
 - приобретение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; 

 - изучение особенностей строения и жизнедеятельности животных, их многообразие; 

 - знакомство с индивидуальным и историческим развитием животных; 

 - изучение структуры и  функционирования биогеоценозов, их изменениями под влиянием 

деятельности человека. 

 3. Структура учебного предмета.  

Беспозвоночные. Позвоночные. Тип Хордовые. Эволюция строения и функций органов и их систем. 

Развитие и закономерности размещения животных на Земле. Биоценозы. Животный мир и 

хозяйственная деятельность человека. 

4. Основные образовательные технологии.  

В процессе изучения предмета используются не только традиционные технологии,  

методы и формы обучения, но и инновационные технологии, активные и интерактивные  

методы и формы проведения занятий: проектное, объяснительно - иллюстративное  

обучение, элементы технологии программируемого обучения.  

5. Требования к результатам освоения учебного предмета.  

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен  

     знать: 

 - основные черты сходства и отличия животных и растений; 

 - основные виды животных своей местности; 

 -биологические и экологические  особенности животных своей местности; 

 - связь особенностей внешнего строения и образа жизни животных со средой обитания; 

 - сравнительные морфолого-анатомические характеристики изученных типов животных; 

 - связь строения органов и их систем с выполняемыми функциями; 

 - особенности индивидуального и исторического развития животных; 

 - роль животных в биоценозе и их взаимосвязи с остальными компонентами сообщества и 

факторами среды; 

 - значение животных в природе и жизни человека; 

 - законы об охране животного мира. 

    уметь: 

 - пользоваться лабораторным оборудованием; 

 - определять принадлежность животных к систематическим категориям; 

 - вести наблюдения за животными, ставить простейшие опыты. 

6. Общая трудоемкость учебного предмета.  

Количество часов в год -68, количество часов в неделю – 2. Контрольных работ- 2,  

лабораторных работ- 11.  

7. Формы контроля.  

Промежуточная аттестация согласно Положения «Формы, периодичность и  

порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся».  

8. Составитель.  

Учитель биологии К.А.Караева 


