
Аннотации к рабочим программам учебных дисциплин основного 

общего образования ( 5-9 классы) 

МБОУ лицей №3 2019-2020 учебный год 

 

В лицее созданы рабочие программы по каждой дисциплине учебного 

плана.  

Рабочая программа – это учебная программа, разработанная 

учителями на основе: Примерной программы для конкретного 

образовательного учреждения и определенного класса, имеющая изменения и 

дополнения в содержании, последовательности изучения тем, количестве 

часов, использовании организационных форм обучения и т.п.  

Это нормативно-управленческий документ образовательного 

учреждения, характеризующий систему организации образовательной 

деятельности.  

Функции рабочей программы:  

- фиксирует содержание образования на уровне учебного предмета;  

- направляет деятельность учителя и учащихся, а также служит 

средством контроля за их работой.  

Рабочая программа учебного предмета описывает:  

- четко обозначенные цели-результаты преподавания предмета;  

- отбор изучаемого материала, структурированный под процесс 

решения различных задач и проблем;  

- ожидаемую учебную деятельность со стороны школьников и особые 

виды деятельности для приобретения опыта решения задач в условиях 

реальных ситуаций;  

- применяемые средства обучения;  

- специальные требования к оценке уровней конкретных 

компетентностей и вопросы-задания для диагностики, оценки.  

Нормативно-правовая база  

. Закон «Об образовании в Российской Федерации»;  

. Федеральный государственный образовательный стандарт;  

. примерные программы, созданные на основе федерального  

государственного образовательного стандарта;  

.  учебный план МБОУ лицея №3;  

.Федеральный перечень учебников, утвержденных, 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.  

 

Структура рабочей программы 

1. Титульный лист 

2. Пояснительная записка 



3. Содержание курса 

4. Минимум содержания образования по разделам 

5. Требования к уровню подготовки обучающихся 

6. Календарно-тематический план 

 

 

Аннотация к рабочей программе по русскому языку 5-9 классы 

 

Рабочая учебная программа по русскому языку в 5 - 9 -м классе составлена  

на основе: 

-программы для общеобразовательных учреждений, допущенной 

Министерством образования и науки Российской Федерации (авторы 

программы: М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. М. Шанский   М.: 

«Просвещение», 2009 г. 10-е издание. 5-9 классы); 

- учебника «Русский язык» для 5-9 классов. Авторы: Т.А.Ладыженская,  

М.Т.Баранов. 

  

Рабочая программа  рассчитана: 

 - в 5 классе – 210 часа в год (6 часов в неделю) 

- в 6 классе – 210 часа в год (6 часов в неделю) 

- в 7 классе – 175 часов в  год (4 часов  в неделю) 

- 8 классе  - 105 часов в год (3 часа в неделю) 

- в 9 классе – 105 часов в год (3 часа в неделю). Добавлен 1 час в неделю с 

целью усиления практической направленности обучения русскому языку 

  

Специальными целями преподавания русского языка в школе является 

формирование языковой, коммуникативной и лингвистической  компетенции 

учащихся. 

Практические задачи: формирование прочных орфографических и 

пунктуационных умений и навыков, овладение нормами русского 

литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся, обучение школьников умению связно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме. 

 Общепредметные задачи: воспитание учащихся средствами данного 

предмета, развитие их логического мышления, обучение школьников умению 

самостоятельно выполнять задания по русскому языку, формирование 

общеучебных умений – работа с книгой, со справочной литературой, 

совершенствование навыков чтения. 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные результаты: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально- 

культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в 



развитии интеллектуальных, творческих способностей моральных качеств 

личности, его значения в процессе получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное 

отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить 

чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к 

речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный словарный запас и знание грамматических средств 

для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 

способность к самооцениванию на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

– адекватное понимание информации устного и письменного 

сообщения; 

– владение разными видами чтения; 

– адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

– способность извлекать информацию из разных источников, 

включая средства массовой информации, компакт-диски учебного 

назначения, ресурсы Интернета; умение свободно пользоваться словарями 

различных типов, справочной литературой; 

– овладение приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему; умение вести самостоятельный поиск информации, ее 

анализ и отбор; 

– умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки 

зрения их содержания, стилистических особенностей и использованных 

языковых средств; 

– способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, а также 

оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и 

письменной форме; 

– умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с 

разной степенью свернутости; 

– умение создавать устные и письменные тексты разных типов, 

стилей речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

– способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме; 

– владение разными видами монолога и диалога; 

– соблюдение в практике речевого общения основных 

орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм 

современного русского литературного языка; соблюдение основных правил 

орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

– способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы 

речевого этикета; 

– способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, 

языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, 



недочеты, исправлять их; умение совершенствовать и редактировать 

собственные тексты; 

– умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладами; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в 

повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство 

получения знаний по другим учебным предметам, применять полученные 

знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном 

уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими 

людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо 

задачи, участия в спорах, обсуждениях; овладение национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

Предметные результаты: 

Аудирование: 

– дифференцировать главную и второстепенную информации, 

известную и неизвестную информации прослушанного текста; 

– фиксировать информацию прослушанного текста в виде 

тезисного плана, полного и сжатого пересказов; 

– определять принадлежность аудируемого текста к типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

– рецензировать устный ответ учащегося; 

– задавать вопросы по прослушанному тексту; 

– отвечать на вопросы по содержанию текста; 

– слушать информацию теле- и радиопередачи с установкой на 

определение темы и основной мысли сообщения. 

Чтение: 

– прогнозировать содержание текста, исходя из анализа названия, 

содержания эпиграфа и на основе знакомства с иллюстративным материалом 

текста: схемами, таблицами; 

– используя просмотровое чтение, ориентироваться в содержании 

статьи по ключевым словам, а в содержании книги, журнала, газеты; 

– по оглавлению и заголовкам статей; 

– при необходимости переходить на изучающее чтение; 

– читать и пересказывать небольшие по объему тексты о 

выдающихся отечественных лингвистах. 

Говорение: 

– пересказывая текст, отражать свое понимание проблематики и 

позиции автора исходного текста;  

– вести репортаж о школьной жизни; 

– строить небольшое по объему устное высказывание на основе 

схем, таблиц и других наглядных материалов; 



– создавать связное монологическое высказывание на 

лингвистическую тему в форме текста-рассуждения, текста-доказательства, 

текста-описания; 

– составлять инструкции по применению того или иного правила; 

– принимать участие в диалогах различных видов; 

– адекватно реагировать на обращенную устную речь, правильно 

вступать в речевое общение, поддерживать или заканчивать разговор и т.п. 

Письмо: 

– пересказывать фрагмент прослушанного текста; 

– пересказывать прочитанные публицистические и 

художественные тексты, сохраняя структуру и языковые особенности 

исходного текста; 

– создавать сочинение - описание архитектурного памятника, 

сочинение - сравнительную характеристику, рассуждение на свободную 

тему, сочинение повествовательного характера с элементами повествования 

или рассуждения, репортаж о событии; 

– писать заметки, рекламные аннотации, уместно использовать 

характерные для публицистики средства языка (выразительная лексика, 

экспрессивный синтаксис, расчлененные предложения – парцелляция, 

риторические вопросы и восклицания, вопросно-ответная форма изложения, 

ряды однородных членов, многосоюзие и т. д.); 

– составлять деловые бумаги: заявление, доверенность, расписку, 

автобиографию. 

Текст: 

– находить в журналах, газетах проблемные статьи, репортажи, 

портретные очерки, определять их тему, основную мысль, заголовок; 

– распознавать характерные для художественных и 

публицистических текстов языковые и речевые средства воздействия на 

читателя. 

Фонетика и орфоэпия: 

– правильно произносить употребительные слова с учетом 

вариантов произношения; оценивать собственную и чужую речь с точки 

зрения соблюдения орфоэпических норм. 

Морфемика и словообразование: 

– разъяснять значение слова, его написание и грамматические 

признаки, опираясь на словообразовательный анализ и типичные морфемные 

модели слов; 

– разбирать слова, иллюстрирующие разные способы 

словообразования; 

– пользоваться разными видами морфемных и 

словообразовательных словарей. 

Лексикология и фразеология: 

– разъяснять значение слов общественно-политической тематики, 

правильно их определять; 



– пользоваться разными видами толковых словарей («Словарь 

иностранных слов», «Словарь лингвистических терминов»); 

– оценивать уместность употребления слов с учетом стиля, типа 

речи и речевых задач высказывания; 

– находить в художественном тексте изобразительно-

выразительные приемы, основанные на лексических возможностях русского 

языка. 

Морфология: 

– распознавать части речи и их формы; 

– соблюдать морфологические нормы формообразования и 

употребления слов, пользоваться словарем грамматических трудностей; 

– опираться на морфологический разбор слова при проведении 

орфографического, пунктуационного и синтаксического анализа. 

Орфография: 

– применять орфографические правила; 

– объяснять правописания труднопроверяемых орфограмм, 

опираясь на значение, морфемное строение и грамматическую 

характеристику слов. 

Синтаксис и пунктуация: 

– опознавать, правильно строить и употреблять словосочетания 

разных видов; 

– различать простые предложения разных видов, использовать 

односоставные предложения в речи с учетом их специфики и стилистических 

свойств; 

– правильно и уместно употреблять предложения с вводными 

конструкциями, однородными и  

– обособленными членами. 

Аннотация к рабочим программам МАТЕМАТИКА 

5 класс 

1. Бунимович Е.А. Математика. Арифметика. Геометрия. 5 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений./ Е.А. Бунимович, Г.В. Дорофеев, 

С.Б.Суворова и др. – М.: Просвещение, 2013. 

2. Электронное приложение к учебнику. – М.: Просвещение, 2013 . 

3. Бунимович Е.А. Математика. Арифметика. Геометрия. Тетрадь-тренажѐр. 5 

класс: пособие  для учащихся общеобразовательных учреждений./ Е.А. 

Бунимович, Л.В. Кузнецова, С.С. Минаева и др. – М.: Просвещение, 2013. 

4. Бунимович Е.А. Математика. Арифметика. Геометрия. Задачник-тренажѐр. 5 

класс: пособие  для учащихся общеобразовательных учреждений./ Е.А. 

Бунимович, Л.В. Кузнецова, С.С. Минаева и др. – М.: Просвещение, 2013. 

5. Сафонова Н.В. Математика. Арифметика. Геометрия. Тетрадь-экзаменатор. 5 

класс: пособие  для учащихся общеобразовательных учреждений.– М.: 

Просвещение, 2013. 

6. Кузнецова Л.В. Математика. Поурочное тематическое планирование 5 класс: 

пособие для  учителей общеобразовательных учреждений./ Л.В. Кузнецова, 

С.С. Минаева , Л.О. Рослова и др. – М.: Просвещение, 2010. 



6 класс 

1. Бунимович Е.А. Математика. Арифметика. Геометрия. 6 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений./ Е.А. Бунимович, Л.В. Кузнецова, С.С. 

Минаева и др. – М.: Просвещение, 2014. 

2. Электронное приложение к учебнику. – М.: Просвещение, 2014 . 

3. Бунимович Е.А. Математика. Арифметика. Геометрия. Тетрадь-тренажѐр. 6 

класс: пособие  для учащихся общеобразовательных учреждений./ Е.А. 

Бунимович, Л.В. Кузнецова, С.С. Минаева и др. – М.: Просвещение, 2014. 

4. Бунимович Е.А. Математика. Арифметика. Геометрия. Задачник. 6 класс: 

пособие  для учащихся общеобразовательных учреждений./ Е.А. Бунимович, 

Л.В. Кузнецова, С.С. Минаева и др. – М.: Просвещение, 2014. 

5. Кузнецова Л.В.. Математика. Арифметика. Геометрия. Тетрадь-экзаменатор. 

6 класс: пособие  для учащихся общеобразовательных учреждений./ Л.В. 

Кузнецова, С.С. Минаева, Л.О. Рослова и др. – М.: Просвещение, 2014. 

6. Кузнецова Л.В. Математика. Поурочное тематическое планирование 6 класс: 

пособие для  учителей общеобразовательных учреждений./ Л.В. Кузнецова, 

С.С. Минаева, Л.О. Рослова и др. – М.: Просвещение, 2011 

 

Рабочая программа по математике линии УМК «Математика – Сферы» (5-6 

классы), авторы: Е.А.Бунимович и др., М.: Просвещение, 2015, составлена на 

основе Федерального государственного стандарта общего образования, 

Фундаментального ядра содержания общего образования, требований к 

результатам основного общего образования, представленных в федеральном 

государственном стандарте основного общего образования, примерной 

программы по математике.  

Эта программа является основой для организации работы учителя, ведущего 

преподавание по указанному учебно-методическому комплекту. Программа 

задаѐт содержание и структуру курса, последовательность учебных тем в 

учебниках линии «Сферы». В ней также приводится характеристика видов 

учебной и познавательной деятельности, которые служат достижению 

поставленных целей и обеспечиваются УМК «Сферы».  

Курс 5-6 классов, с одной стороны, является непосредственным 

продолжением курса математики начальной школы, систематизирует, 

обобщает и развивает полученные там знания, с другой стороны, позволяет 

учащимся адаптироваться к новому уровню изучения предмета, создает 

необходимую основу, на которой будут базироваться систематические курсы 

7-9 классов.  

В данной рабочей программе курс 5-6 классов линии УМК «Сферы» 

представлен как арифметико-геометрический с включением элементов 

алгебры. Кроме того, к нему отнесено начало изучения вероятностно-

статистической линии, а также элементов раздела «Логика и множества», 

возможность чего предусмотрена Примерной программой по математике для 

5-9 классов.  

В содержание основного общего образования, предусмотренного 

Примерными программами по математике для 5—9 классов, включѐн также 



раздел «Математика в историческом развитии». Его элементы представлены 

и в содержании курса 5-6 классов. Назначение этого материала состоит в 

создании гуманитарного, культурно-исторического фона при рассмотрении 

проблематики основного содержания  

Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью 

общего образования на всех ступенях школы.  

 

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический 

комплект: 
1. Е.А.Бунимович, Г.В.Дорофеев, С.Б.Суворова и др. Математика. 

Арифметика. Геометрия: учебник для общеобразовательных организаций с 

приложением на электронном носителе - М.: Просвещение, 2015.  

2. Н.В.Сафонова. Математика. Арифметика. Геометрия. Тетрадь-

экзаменатор, 5 класс, пособие для учащихся общеобразовательных 

организаций – М.: Просвещение, 2015.  

3. Е.А.Бунимович, Л.В.Кузнецова, С.С.Минаева и др. Математика. 

Арифметика. Геометрия. Задачник. 5 класс. Пособие для учащихся 

общеобразовательных организаций – М.: Просвещение, 2015.  

4. Е.А.Бунимович, Л.В.Кузнецова, С.С.Минаева и др.. Задачник - тренажѐр. 5 

класс. Пособие для учащихся общеобразовательных организаций – М.: 

Просвещение, 2015.  

5. . Е.А.Бунимович, Л.В.Кузнецова, Л.О. Рослова и др. Математика. Рабочая 

тетрадь. Часть 1 и 2. Пособие для учащихся общеобразовательных 

организаций – М.: Просвещение, 2015.  

6. Н.В.Сафонова. Математика. Арифметика. Геометрия. Поурочные 

методические разработки. Пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений – М.: Просвещение, 2015.  

 

Общая характеристика курса 

Содержание математического образования в основной школе формируется на 

основе фундаментального ядра школьного математического образования. В 

программе оно представлено в виде совокупности содержательных разделов, 

конкретизирующих соответствующие блоки фундаментального ядра 

применительно к основной школе. Программа регламентирует объѐм 

материала, обязательного для изучения в основной школе, а также даѐт его 

распределением между 5 и 6 классами.  

В данной программе курс 5-6 классов представлен как арифметико-

геометрический с включением элементов алгебры. Кроме того, к нему 

отнесено начало изучения вероятно-статистической линии, а также 

элементов раздела «Логика и множества», возможность чего предусмотрена 

Примерной программой по математике для 5-9 классов.  

Содержание раздела «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения 

математики и смежных предметов, способствует развитию логического 

мышления учащихся, формированию умения пользоваться алгоритмами, а 

также приобретению практических навыков, необходимых в повседневной 



жизни. При изучении арифметики формирование теоретических знаний 

сочетается с развитием вычислительной культуры, которая актуальна и при 

наличии вычислительной техники, в частности, с обучением простейшим 

приѐмам прикидки и оценки результатов вычислений. Развитие понятия о 

числе связано с изучением рациональных чисел: натуральных чисел, 

обыкновенных и десятичных дробей, положительных и отрицательных 

чисел. Параллельно на доступном для учащихся данного возраста уровне в 

курсе представлена научная идея – расширение понятия числа.  

В задачи изучения раздела «Геометрия» входит развитие геометрических 

представлений учащихся, образного мышления, пространственного 

воображения, изобразительных умений. Этот этап изучения геометрии 

осуществляется на наглядно-практическом уровне, при этом большая роль 

отводится опыту, эксперименту. Учащиеся знакомятся с геометрическими 

фигурами и базовыми конфигурациями, овладевают некоторыми приѐмами 

построения, открывают их свойства, применяют эти свойства при решении 

задач конструктивного и вычислительного характера.  

Изучение раздела «Алгебра» в основной школе предполагает, прежде всего, 

овладение формальным аппарата буквенного исчисления. Этот материал 

более высокого, нежели арифметика уровня абстракции. Его изучение 

решает целый ряд задач методологического, мировоззренческого, 

личностного характера, но и в то же время требует определѐнного уровня 

интеллектуального развития. Поэтому в курсе 5-6 классов представлены 

только начальные, базовые алгебраические понятия, и они играют роль 

своего рода мостика между арифметикой и алгеброй, назначение которого 

можно образно описать так: от чисел к буквам.  

Изучение раздела «Вероятность и статистика» вносит существенный вклад в 

осознание учащимися прикладного и практического значения математики. В 

задачи его изучения входит формирование умения воспринимать и 

критически анализировать информацию, представленную в различных 

формах, понимать вероятный характер многих реальных зависимостей, 

оценивать вероятность наступления события. Для курса 5-6 классов 

выделены следующие вопросы: формирование умений работать с 

информацией, представленной в форме таблиц и диаграмм, первоначальных 

знаний о приѐмах сбора представления информации, первое знакомство с 

комбинаторикой, решение комбинаторных задач.  

Введение в курс элементарных теоретико-множественных понятий и 

соответствующей символики способствует обогащению математического 

языка школьников, формированию умения точно и сжато формулировать 

математические предложения, помогает обобщению и систематизации 

знаний.  

В содержание основного общего образования, предусмотренного 

Примерными программами по математике для 5-9 классов, включѐн также 

раздел «Математика в историческом развитии». Его элементы представлены 

и в содержании курса 5-6 классов. Назначение этого материала состоит в 



создании гуманитарного, культурно-исторического фона при рассмотрении 

проблематики основного содержания.  

 

Приоритетными целями обучения математики в 5-6 классах являются:  

величина, геометрическая фигура), обеспечивающих преемственность и 

перспективность математического образования школьников;  

 осознанию 

взаимосвязи математики и окружающего мира, пониманию математики как 

части общей культуры человечества;  

познавательной активности, критичности мышления, интереса к изучению 

математики;  

учебным математическим текстом.  

Изучение математики должно обеспечить:  

1) в личностном направлении:  

культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного 

общества;  

способности к умственному эксперименту;  

к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного 

опыта;  

способность принимать самостоятельные решения;  

современном информационном обществе;  

способностей;  

2) в метапредметном направлении:  

познания действительности, создание условий для приобретения 

первоначального опыта математического моделирования;  

характерных для математики и являющихся основой познавательной 

культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности;  

для 

решения задач практического характера и задач смежных дисциплин с 

использованием при необходимости справочных материалов, компьютера, 

пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах;  

3) в предметном направлении:  

ым аппаратом по основным разделам 

содержания;  



 

и десятичными дробями, положительными и отрицательными числами;  

различные стратегии и способы рассуждения;  

пространственных фигур; приобретение навыков их изображения; умение 

использовать геометрический язык для описания предметов окружающего 

мира;  

е опыта измерения длин отрезков, величин углов, вычисления 

площадей и объѐмов; понимание идеи измерения длин, площадей, объѐмов;  

изображать равные и симметричные фигуры;  

роводить несложные практические расчѐты (включающие 

вычисления с процентами, выполнение необходимых измерений, 

использование прикидки и оценки);  

уравнений; умение оперировать понятием «буквенное выражение», 

осуществлять элементарную деятельность, связанную с понятием 

«уравнение»;  

стандартных процедур на координатной плоскости;  

 

Место учебного предмета в учебном плане: 
Базисный учебный план на изучение математики в 5 – 6-ых классах отводит 5 

учебных часов в неделю в течение каждого года обучения, всего 340 часов.  

Согласно Базисному образовательному плану в 5-6 классах изучается 

предмет интегрированный «Математика», который включает в себя 

арифметический материал, элементы алгебры и геометрии, а также элементы 

вероятностно-статистической линии.  

Рабочая программа составлена в соответствии с Основной образовательной 

программой основного общего образования, положения о рабочих 

программах учебных курсов, предметов, дисциплин основного общего 

образования.  

Формы работы: фронтальная, индивидуальная, групповая, парная.  

Методы обучения: объяснение, лекция, беседа, дифференцированные 

задания, взаимопроверка, дидактическая игра, решение проблемно-

поисковых задач.  

Формы промежуточной и итоговой аттестации:  

1. Входной контроль в виде диагностических административных срезов.  

2. Текущий контроль в виде самостоятельных работ, тестов.  

3. Тематический контроль в виде контрольных (проверочных работ).  

4. Промежуточная аттестация проводится в виде итоговой контрольной 

работы по окончании изучения основного материала.  

 



Планируемые результаты освоения курса математики 5 – 6 классов: 

Личностные:  
1) знакомство с фактами, иллюстрирующими важные этапы развития 

математики (изобретение десятичной нумерации, обыкновенных дробей, 

десятичных дробей; происхождение геометрии их практических 

потребностей людей);  

2) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, 

рассуждений, решение задач, рассматриваемых проблем;  

3) умение строить речевые конструкции (устные и письменные) с 

использованием изученной терминологии и символики, понимать смысл 

поставленной задачи, осуществлять перевод с естественного языка на 

математический и наоборот;  

4) представление о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития 

цивилизации;  

5) креативность мышления, инициатива, находчивость при решении 

математических задач;  

6) критичность мышления, умение распознавать логические некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта.  

Метапредметные:  

1) первоначальные представления об идеях и о методах математики как 

универсальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений и 

процессов;  

2) умение планировать свою деятельность при решении учебных 

математических задач, видеть различные стратегии решения задач, осознанно 

выбирать способ решения;  

3) умение работать с учебным математическим текстом (выделять смысловые 

фрагменты, находить ответы на поставленные вопросы и пр.);  

4) умение понимать и использовать математические средства наглядности 

для иллюстрации, интерпретации, аргументации;  

5) умение проводить несложные доказательные рассуждения, опираясь на 

изученные определения, свойства, признаки; распознавать верные и 

неверные утверждения; опровергать с помощью контрпримеров неверные 

утверждения; иллюстрировать примерами изученные понятия и факты;  

6) умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом, 

составлять несложные алгоритмы вычислений и построений;  

7) применение приѐмов самоконтроля при решении учебных задач;  

8) умение видеть математическую задачу в несложных практических 

ситуациях.  

Предметные:  

Учащийся научится:  

необходимую информацию), грамотно применять математическую 

терминологию и символику, использовать язык математики;  



проводить несложные математические расчеты с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера;  

применяя математическую терминологию и символику, использовать и 

различать языки математики (словесный, символический, графический), 

обосновывать суждения, математические утверждения, проводить 

классификацию;  

дроби, а так же числа, записанные римскими цифрами;  

авнивать и упорядочивать рациональные числа, читать и записывать 

двойные неравенства;  

 

числами, находить значения числовых выражений, устанавливая порядок 

выполнения действий;  

числовых и буквенных выражений;  

плоскости, называть их координаты;  

йшие геометрические фигуры, находить их периметр, 

площади квадрата и прямоугольника;  

расположение прямой и окружности, находить длину окружности и площадь 

круга по формулам;  

ьник по заданным элементам с помощью циркуля и 

линейки;  

 

прямые;  

 конус, 

цилиндр, шар;  

центра симметрии;  

 

компонентами;  

днее арифметическое нескольких чисел;  

 

 

 

стейшие задачи на проценты;  

 

 

 



 

 

 

Учащийся получит возможность научиться:  

курса;  

применяя несколько видов зависимости;  

ми представления и анализа статистических 

данных, представления и анализа статистических данных, представлениями о 

статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их 

изучения, о вероятностных моделях;  

щихся комбинацией нескольких 

прямоугольников и квадратов;  

значению дроби;  

прикладных задач математики;  

ять формулы зависимостей между величинами на основе 

обобщения частных случаев и эксперимента;  

задачи математического и прикладного характера;  

тейших пространственных 

телах и умением применять их для решения геометрических и практических 

задач;  

 

их оформления;  

 

случаях;  

7-9 классы 

 

1. А.Г. Мордкович, Алгебра, Учебник для 7 класса М.: Мнемозина, 2010 

2. А.Г. Мордкович, Алгебра, Задачник  для 7 класса М.: Мнемозина, 2010 

3. А.Г. Мордкович, Алгебра, Учебник для 8 класса М.: Мнемозина, 2010 

4. А.Г. Мордкович, Алгебра, Задачник  для 8 класса М.: Мнемозина, 2010 

5. А.Г. Мордкович, Алгебра, Учебник для 9 класса М.: Мнемозина, 2010 

6. А.Г. Мордкович, Алгебра, Задачник  для 9 класса М.: Мнемозина, 2010 

7. Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов. С. Б. Кадомцев, Э. Г. Позняк, И. И. Юдина 

Геометрия 7-9 класс. Учебник- М.: Просвещение, 2010 

Курс изучения алгебры в 7-9 классах характеризуется повышением 

теоретического уровня обучения, постепенным усилением роли 

теоретических обобщений и дедуктивных заключений. Прикладная 

направленность курса обеспечивается систематическим обращением к 



примерам, раскрывающим возможности применения математики к изучению 

действительности и решению практических задач. 

Задачи изучения курса алгебры в 7 классе: 
 Систематизируя и обобщая сведения о преобразованиях выражений и 

решении линейных уравнений с одной переменной, полученные учащимися в 

курсе математики 5-6 классов, начать знакомить учащихся с особенностями 

математического языка и математического моделирования. 

 Выработать умение выполнять действия над одночленами. 

 Выработать умение выполнять действия над многочленами. 

 Выработать умение выполнять разложение многочленов на множители 

различными способами и убедить учащихся в практической пользе этих 

преобразований. 

 Познакомить учащихся с линейным уравнением с двумя переменными и 

линейной функцией, выработать умение строить их графики, осознать 

важность использования математических моделей нового вида — 

графических моделей. 

 Показать учащимся, что, кроме линейных функций, встречаются и другие 

функции; сформировать навыки работы с графическими моделями. 

 Научить школьников решать системы двух линейных уравнений с двумя 

переменными различными способами и применять системы при решении 

текстовых задач. 

Задачи изучения курса алгебры в 8 классе: 
 Выработать умение выполнять тождественные преобразования 

рациональных выражений. 

 Расширить класс функций, свойства и графики которых известны учащимся; 

продолжить формирование представлений о таких фундаментальных  

понятиях математики, какими являются понятия функции, еѐ области 

определения, ограниченности. Непрерывности, наибольшего и наименьшего 

значений на заданном промежутке. 

 Выработать умение выполнять несложные преобразования выражений, 

содержащих квадратный корень, изучить новую функцию . 

 Навести определѐнный порядок в представлениях учащихся о 

действительных (рациональных и иррациональных) числах 

 Выработать умение выполнять действия над степенями с любыми целыми 

показателями. 

 Выработать  умения решать квадратные уравнения и уравнения, сводящиеся 

к квадратным,  применять их при решении задач. 

 Выработать умения решать линейные и квадратные неравенства с одной 

переменной; познакомиться со свойствами монотонности функции. 

Задачи  изучения курса алгебры в 9 классе: 
 Выработать умение решать рациональные неравенства и их системы; 

познакомить с множеством и операциями над ними; 

 Выработать умение для овладения методами решения систем уравнений и 

решение сложных  математических задач; 



 Расширить класс функций, свойства и графики которых известны учащимся; 

продолжить формирование представлений о таких фундаментальных  

понятиях математики, какими являются понятия функции, еѐ области 

определения, ограниченности. Непрерывности, наибольшего и наименьшего 

значений на заданном промежутке. Четности и нечетности функции. 

Рассмотреть способы задания функции. 

 Сформировать понятия последовательности, арифметической и 

геометрической прогрессии; 

 Выработать умение решать задания на применение формул арифметической 

и геометрической прогрессии. 

Задачи изучения курса геометрии в 7 классе: 
 систематизировать знания учащихся о простейших геометрических фигурах 

и их свойствах; ввести понятие равенства фигур; 

 ввести понятие теоремы; выработать умение доказывать равенство 

треугольников с помощью изученных признаков; выработать навыки 

использования этих признаков при решении задач; 

 ввести новый класс задач – на построение с помощью циркуля и линейки и 

рассмотреть основные (простейшие) задачи этого типа; 

 ввести понятие параллельных прямых; рассмотреть признаки и свойства 

параллельных прямых, научить применять их при решении задач; 

 доказать теоремы о сумме углов треугольника и о соотношении между 

сторонами и углами треугольника, следствия из этих теорем; рассмотреть 

задачи на применение доказанных утверждений; 

 ввести понятия расстояния от точки до прямой и расстояния между 

параллельными прямыми, показать, как они применяются при решении 

задач; 

 научить проводить рассуждения, используя математический язык, ссылаясь 

на соответствующие геометрические утверждения; 

 использовать алгебраический аппарат для решения геометрических задач. 

Задачи изучения курса геометрии в 8 классе: 
 начать изучение многоугольников и их свойств, научить находить их 

площади; 

 ввести теорему Пифагора  и научить применять еѐ при решении 

прямоугольных треугольников; 

 ввести тригонометрические понятия синус, косинус и тангенс угла в 

прямоугольном треугольнике научить применять эти понятия при решении 

прямоугольных треугольников; 

 ввести понятие подобия и признаки подобия треугольников, научить решать 

задачи на применение признаков подобия; 

 ввести понятие вектора, суммы векторов, разности и произведения вектора 

на число; 

 ввести  понятие касательной к окружности; 

 научить проводить рассуждения, используя математический язык, ссылаясь 

на соответствующие геометрические утверждения; 

 использовать алгебраический аппарат для решения геометрических задач. 



Задачи изучения курса геометрии в 9 классе: 

 ввести понятие вектора, суммы векторов, разности и произведения вектора 

на число,  показать учащимся применение векторов  к решению простейших 

задач; 

 развить умение учащихся применять тригонометрический аппарат при 

решении геометрических задач; 

 расширить и систематизировать знания учащихся об окружностях и 

многоугольниках; 

 познакомить с понятием движения на плоскости: симметриями, 

параллельным переносом, поворотом; 

 научить проводить рассуждения, используя математический язык, ссылаясь 

на соответствующие геометрические утверждения; 

 использовать алгебраический аппарат для решения геометрических задач. 

Методы обучения, используемые при обучении математике 

Словесные методы обучения: рассказ, беседа, лекция;  

Наглядные методы обучения: метод иллюстраций, демонстраций;  

Практические методы обучения: в математике связаны с построениями, 

измерениями, вычислениями, изготовлением наглядных пособий, 

выполнением чертежей фигур, наиболее полно отвечающих условию задачи; 

письменные упражнения (тренировочные и комментированные), работа на 

ЭВМ по обучающим программам; работа в группах.  

Методы обучения, определяемые уровнем познавательной деятельности 

учащихся. 

 - репродуктивные;  

- проблемно-поисковый метод обучения; 

- методы самостоятельной работы;  

- работа с учебником и другой литературой;  

- самостоятельные письменные работы;  

- самостоятельное решение задач; 

 Методы научного познания в обучении математике. 

- логические методы познания: индукция, дедукция, анализ, синтез, 

сравнение, аналогия, обобщение, конкретизация, моделирование, 

классификация, доказательство.;  

- эмпирические методы познания 

 Формы организации учебного процесса:  

- индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, 

- фронтальные, классные и внеклассные.  

Основной формой организации процесса обучения является урок. 

На разных уроках ставится разная дидактическая цель и дидактические 

задачи не могут иметь одинаковые объем и значение, поэтому при изучении 

математики в 5-9 классах используются различные типы уроков: 

урок по ознакомлению с новым материалом;  

урок по закреплению изученного материала;  

урок проверки знаний, умений и навыков;  

урок по систематизации и обобщению изученного материала.  



Облегчение восприятия и усвоения учащимися математических знаний 

может быть достигнуто разумным использованием различных средств и 

пособий наглядности - моделей, таблиц, чертежей и рисунков, 

предназначенных для показа с помощью мультимедиа проектора, 

демонстрацией специальных презентаций и т. д. 

 Используемые формы контроля. Формы промежуточной и итоговой 

аттестации 

В течение учебного года проводятся тематические, промежуточные и 

итоговая диагностики  как в форме традиционных контрольных работ, так и в 

тестовой форме для систематизации знаний учащихся по курсу математики и 

подготовки к ГИА, отслеживания уровня обученности учащихся. 

Аттестация проводится в форме тестов, самостоятельных, проверочных 

работ и математических диктантов (по 10 - 15 минут) в конце логически 

законченных блоков учебного материала. 

Итоговые работы предусмотрены в виде административных контрольных 

работ, промежуточной итоговой аттестации. 

Контроль над усвоением учебного материала предусматривает применение 

дидактических материалов разноуровневого обучения. 

 Срок реализации программы -5 лет. 

         Общая характеристика учебного предмета «Математика» 

Математическое образование в основной школе складывается из следующих 

содержательных компонентов (точные названия блоков): арифметика; 

алгебра; геометрия; элементы комбинаторики, теории вероятностей, 

статистики и логики. В своей совокупности они отражают богатый опыт 

обучения математике в нашей стране, учитывают современные тенденции 

отечественной и зарубежной школы и позволяют реализовать поставленные 

перед школьным образованием цели. Эти содержательные компоненты, 

развиваясь на протяжении всех лет обучения, естественным образом 

переплетаются и взаимодействуют в учебных курсах. 

Арифметика призвана способствовать приобретению практических 

навыков, необходимых для повседневной жизни. Она служит базой для всего 

дальнейшего изучения математики, способствует логическому развитию и 

формированию умения пользоваться алгоритмами. 

Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения 

задач из математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык 

алгебры подчеркивает значение математики как языка для построения 

математических моделей, процессов и явлений реального мира. Одной из 

основных задач изучения алгебры является развитие алгоритмического 

мышления, необходимого, в частности, для освоения курса информатики; 

овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование 

символических форм вносит свой специфический вклад в развитие 

воображения, способностей к математическому творчеству. Другой важной 

задачей изучения алгебры является получение школьниками конкретных 

знаний о функциях как важнейшей математической модели для описания и 

исследования разнообразных процессов (равномерных, равноускоренных, 



экспоненциальных, периодических и др.), для формирования у учащихся 

представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры. 

Геометрия– один из важнейших компонентов математического образования, 

необходимый для приобретения конкретных знаний о пространстве и 

практически значимых умений, формирования языка описания объектов 

окружающего мира, для развития пространственного воображения и 

интуиции, математической культуры, для эстетического воспитания 

учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического 

мышления, в формирование понятия доказательства. 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

становятся обязательным компонентом школьного образования, 

усиливающим его прикладное и практическое значение. Этот материал 

необходим, прежде всего, для формирования функциональной грамотности – 

умений воспринимать и анализировать информацию, представленную в 

различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных 

зависимостей, производить простейшие вероятностные расчеты. Изучение 

основ комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение 

случаев, перебор и подсчет числа вариантов, в том числе в простейших 

прикладных задачах. 

При изучении статистики и теории вероятностей обогащаются представления 

о современной картине мира и методах его исследования, формируется 

понимание роли статистики как источника социально значимой информации 

и закладываются основы вероятностного мышления. 

Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают 

возможность: 

 развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; 

сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, 

инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру; 

 овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-

оперативные алгебраические умения и научиться применять их к решению 

математических и нематематических задач; 

 изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать 

функционально-графические представления для описания и анализа 

реальных зависимостей; 

 развить пространственные представления и изобразительные умения, 

освоить основные факты и методы планиметрии, познакомиться с 

простейшими пространственными телами и их свойствами; 

 получить представления о статистических закономерностях в реальном мире 

и о различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, 

носящих вероятностный характер; 

 развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать 

суждения, проводить несложные систематизации, приводить примеры и 

контрпримеры, использовать различные языки математики (словесный, 

символический, графический) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства; 



 сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как 

важнейших средствах математического моделирования реальных процессов 

и явлений. 

Изучение математики на ступени основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей:  

• овладение системой математических знаний и умений, необходимых 

для применения в практической деятельности, изучения смежных 

дисциплин, продолжения образования;  

• интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 

необходимых человеку для полноценной жизни в современном 

обществе, свойственных математической деятельности: ясности и 

точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического 

мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных 

представлений, способности к преодолению трудностей;  

• формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования 

явлений и процессов; • воспитание культуры личности, отношения к 

математике как к части общечеловеческой культуры, играющей особую 

роль в общественном развитии. 

Место учебного предмета «Математика» в учебном плане 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации на изучение математики на ступени 

основного общего образования отводится не менее 850 ч из расчета 5 ч в 

неделю с 5 по 9 класс. Выполнение программы ориентировано на 34 недели. 

Еще 0,5 ч в 7-9 классах в неделю добавлено из школьного компонента для 

совершенствования вычислительных навыков учащихся, отработки 

общеучебных умений, навыков и способов деятельности на основании 

авторской программы. Таким образом, данной программой на изучение 

математики на ступени основного общего образования отводится 901 ч из 

расчета 5 ч в неделю в 5-6 классах и 5,5 ч в неделю в 7 – 9классах. 

Дополнительные часы, выделенные из школьного компонента, 

используются:  

• Для решения задач повышенной сложности по основным темам курса 

математики, направлены на развитие логического мышления, навыков 

исследовательской деятельности, привитие навыков практического 

применения приобретенных знаний, умение действовать в нестандартных 

ситуациях.  

• Для формирования навыков самостоятельной работы с теоретическим 

материалом учебника: умение читать математический текст, выделять 

главную мысль, информацию для понимания и запоминания, составлять план 

ответа. 

 • Для формирования грамотной математической речи учащихся, умение 

правильно объяснять свои действия и доказывать верность используемых 

шагов. 



Аннотация к рабочим программам по литературе 5-9 класс 

 

Рабочая программа по литературе для 5-9 классов составлена на основе: 

• Примерной программы по учебным предметам. Литература. 5-9 классы.-2-е 

изд., дораб.-М.: Просвещение, 2011.-176с.- (Стандарты второго поколения),  

• Программы по литературе для 5-9 классов, допущенной  Департаментом 

общего среднего образования Министерства образования Российской 

Федерации: Сборник программ по  литературе для 5-11классов 

общеобразовательной школы/ авт.-сост. Г.С. Меркин, С.А. Зинин.-2-е изд.-

М.: ООО  «Русское слово-учебник», 2013.-208с. (ФГОС.Инновацонная 

школа). 

Учебно-методический комплект,  для реализации рабочей программы: 

С целью реализации требований Федерального государственного 

образовательного стандарта  учебно-методический комплект помимо 

Программы курса включает: 

1. Учебники для каждого года обучения  (5-8 классы: автор-Г.С.Меркин; 9 

класс: авторы-С.А.Зинин, В.И. Сахаров, В.А. Чалмаев ). 

2.Рабочую программу к учебникам Г.С. Меркина (автор – Ф.Е.Соловьѐва). 

3. Рабочие тетради для 5-8 классов ( автор – Ф.Е. Соловьѐва). 

4.Методические рекомендации для каждого класса ( 5-8 классы: автор- Ф. 

Е.Соловьѐва; 9 класс: авторы- С.А. Зинин, Л. В. Новикова). 

5.Тематическое планирование для 5-8 классов (автор- Ф.Е.Соловьѐва). 

6. Мультимедийные приложения к учебникам. 

Учебно-методический комплект по  литературе Г.С. Меркина полностью 

соответствуют требованиям нового Федерального государственного 

образовательного стандарта  (ФГСО)  и реализуют его основные идеи. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Данная рабочая программа предназначена для  обучающихся 5-9 классов 

общеобразовательной школы. Содержание программы направлено на 

освоение учащимися знаний, умений и навыков на базовом уровне. Она 

включает все темы, предусмотренные федеральным компонентом  

государственного образовательного стандарта общего образования по 

литературе. 

Курс литературы в 5—8 классах строится на основе сочетания 

концентрического, историко-хронологического и проблемно-тематического 

принципов, а в 9 классе предлагается изучение линейного курса на историко-

литературной основе (древнерусская литература — литература XVIII в. — 

литература первой половины XIX в.) 



Главная идея программы  – изучение литературы от мифов к фольклору, от 

фольклора к древнерусской литературе, от неѐ к русской литературе  XIX, 

XX веков. В программе соблюдена системная направленность. Это освоение 

различных жанров фольклора, сказок, стихотворных и прозаических 

произведение писателей, знакомство с отдельными сведениями по истории 

создания произведений, отдельных фактов биографии писателя (вертикаль). 

Существует система ознакомления с литературой разных веков в каждом из 

классов (горизонталь). Ведущая проблема изучения литературы в 5-9 классах 

– внимание к книге.  Материалы по теории и истории литературы 

представлены в каждом разделе программы. 

Особенности  данной программы по отношению к ФГОС: 

В соответствии с требованиями Стандарта, программа по литературе для 5-9 

классов общеобразовательных учреждений основана на применении 

«системно-деятельностного подхода»,который обеспечивает: 

— формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

— активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

— построение образовательного процесса с учѐтом индивидуальных 

возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся». 

А также программа способствует средствами художественной 

литературы, литературоведения и литературной критики обеспечивать 

— формирование российской гражданской идентичности 

обучающихся; 

— сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового 

наследия многонационального народа Российской Федерации; 

— овладение духовными ценностями и культурой многонационального 

народа России; 

— духовно-нравственное развитие, воспитание обучающихся; 

— условия создания социальной ситуации развития обучающихся, 

обеспечивающей их социальную самоидентификацию посредством 

личностно значимой деятельности». 

В результате обучения по данной программе учащиеся повышают 

информационную, коммуникативную, деятельностную, культуроведческую, 

социальную компетентности.  

Компетентностный подход – рубрика «Вопросы и задания» 

(межпредметные и внутрипредметные связи: литература, музыка, ИЗО, 

история, русский язык); рубрика «В мире художественного слова» (ИВС, 

интеграция с русским языком, работа с источниками, культура речи). 

Системно-деятельностный подход – рубрика «Вопросы и задания» – 

развитие речи: урок-диалог, урок-экскурсия и т.д.; рубрика «После уроков» – 

внеурочная деятельность: Игра «Умники и умницы», КВН, литературные 

гостиные, исследовательские и творческие проекты, конкурсы, коллективные 

дела.  



Практико-ориентированный подход – рубрика «Вопросы и задания» 

урок-практикум; рубрика «Краткий словарь»; рубрика «Живое слово»; 

рубрика «Пофантазируем!»; рубрика «Советуем прочитать!». 

Особая роль практически на каждом уроке литературы отводится 

развитию речи. Задания, позволяющие повышать речевую культуру 

школьников, содержатся в рубриках «Живое слово», «Пофантазируем!», 

«После уроков» и т.д. 

Цели и задачи изучения литературы 

Главными целями предмета «Литература» в 5-9 классах являются: 

- воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 

мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и 

уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

- развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного  и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской 

культуры и понимания авторской позиции; формирование начальных 

представлений о специфике литературы в ряду других искусств, потребности 

в самостоятельном чтении художественных произведений; развитие устной и 

письменной речи учащихся; 

- освоение текстов художественной произведений в единстве формы и 

содержания, основных историко-литературных сведений и теоретико-

литературных понятий; 

- овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых 

сведений по истории литературе; выявления в произведениях конкретно-

исторического и общечеловеческого содержания; грамотного использования 

русского литературного языка при создании собственных устных и 

письменных высказываний. 

- овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными 

учебными действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, 

осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать 

необходимую информацию из различных источников, включая Интернет. 

Задачи изучения литературы представлены двумя категориями: 

воспитательной и образовательной: 

Воспитательные задачи: 

- формирование эстетического идеала, развитие эстетического вкуса для 

верного и глубокого постижения прочитанного, содействия появления 

прочного, устойчивого интереса к книге; 

- воспитание доброты, сердечности и сострадания как важнейших качеств 

развитой личности. 

Образовательные задачи: 

- формирование умений творческого углублѐнного чтения, читательской 

самостоятельности, умений видеть текст и подтекст, особенности создания 

художественного образа, освоение предлагаемых произведений как 

искусства слова; 



- формирование речевых умений – умений составить план и пересказать 

прочитанное, составить конспект статьи, умений прокомментировать 

прочитанное, объяснить слово, строку и рассказать об их роли в тексте, 

умений видеть писателя в контексте общей культуры, истории и мирового 

искусства. 

 Описание места учебного предмета «Литература» в учебном 

плане 

Федеральный базисный учебный образовательный план для 

образовательных учреждений  предусматривает обязательное изучение 

литературы на этапе основного общего образования в объеме 455ч, в том 

числе: в 5 классе — 105 ч, в 6 классе — 105ч, в 7 классе — 70 ч, в 8 классе — 

70 ч, в 9 классе — 105 ч.   

Срок реализации  данной рабочей программы – 5 лет 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  

учебного предмета «Литература» 

Личностные результаты обучения: 

• формировать понимание важности процесса обучения; 

• формировать мотивацию школьников к процессу изучения литературы 

как одного из учебных предметов, необходимых для самопознания, 

своего дальнейшего развития и успешного обучения; 

• формировать понимание значимости литературы как явления 

национальной и мировой культуры, важного средства сохранения и 

передачи нравственных ценностей и традиций; 

• формировать уважение к литературе народов многонациональной 

России; 

• формировать в процессе чтения нравственно развитую личность, 

любящую свою семью, свою Родину, обладающую высокой культурой 

общения; 

• совершенствовать ценностно-смысловые представления о человеке и 

мире в процессе чтения; 

• развивать потребности в самопознании и самосовершенствовании в 

процессе чтения и характеристики (анализа) текста; 

• формировать в процессе чтения основы гражданской идентичности; 

• формировать готовность к получению новых знаний, их применению и 

преобразованию; 

• развивать эстетические чувства и художественный вкус на основе 

знакомства с отечественной и мировой литературой; 

• развивать морально-этические представления, доброжелательность и 

эмоционально-нравственную отзывчивость, понимание и 

сопереживание чувствам других людей; 

• развивать личную ответственность за свои поступки в процессе чтения 

и при сопоставлении образов и персонажей из прочитанного 

произведения с собственным опытом; 

• развивать и углублять восприятие литературы как особого вида 

искусства, умение соотносить его с другими видами искусства. 



 Метапредметные результаты обучения: 

• формировать способности принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе 

чтения и изучения литературного произведения; 

• формировать умения по освоению способов решения поисковых и 

творческих задач в процессе учебной деятельности при изучении курса 

литературы; 

• формировать умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

• формировать умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

• развивать умение осваивать разнообразные формы познавательной и 

личностной рефлексии; 

• формировать умение активно использовать речевые средства и 

средства информационных и коммуникационных технологий для 

решения коммуникативных и познавательных задач; 

• формировать умение использовать различные способы поиска (в 

справочных источниках и открытом учебном информационном 

пространстве сети Интернет) в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета 

«Литература»; 

• развивать умения осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах; 

• совершенствовать владение логическими действиями сравнения 

(персонажей, групп персонажей, двух или нескольких произведений), 

умениями устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, 

строить рассуждения в процессе характеристики текста; 

• развивать готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий при чтении и обсуждении 

художественных произведений; 

• формировать умение определять общую цель и пути ее достижения, 

умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

• формировать готовность конструктивно разрешать конфликты 

посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 



• формировать готовность к самостоятельному планированию и 

осуществлению учебной деятельности, построению индивидуальной 

образовательной траектории; 

• развивать умение овладевать сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием изучаемых произведений; 

• совершенствовать владение базовыми предметными и 

межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и 

отношения внутри литературных текстов, между литературными 

текстами и другими видами искусств (музыка, живопись, театр, кино); 

• развивать интерес к исследовательской и проектной деятельности в 

процессе изучения курса, в том числе для реализации личных 

притязаний и потребностей. 

Предметные результаты обучения: 

• воспитывать творческую личность путем приобщения к литературе как 

искусству слова; 

• совершенствовать умения читать правильно и осознанно, вслух и про 

себя; пересказывать текст различными способами (полный, 

выборочный, краткий); 

• способствовать совершенствованию читательского опыта; 

• совершенствовать мотивации к систематическому, системному, 

инициативному, в том числе досуговому, чтению; 

• совершенствовать умения пользоваться библиотечными фондами 

(нахождение нужной книги по теме урока; для досугового чтения; для 

выполнения творческих работ и т.д.); 

• развивать интерес к творчеству; 

• развивать умение характеризовать художественные и научно-

популярные тексты; 

• развивать навыки характеристики (в 5—6 классах) и анализа (в 7—9 

классах) текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и 

задачами на уроках литературы различных типов; 

• развивать умения пользоваться монологической, диалогической, 

устной и письменной речью, составлять отзыв о прочитанном, краткую 

аннотацию о книге; создавать творческие работы различных типов и 

жанров; 

• формировать умения нахождения родовых и жанровых особенностей 

различных видов текстов; 

• формировать умения по применению литературоведческих понятий 

для характеристики (анализа) текста или нескольких произведений 

Достижению личностных, предметных и метапредметных результатов 

содействуют основные виды деятельности учителя и учащихся, нашедшие 

отражение в рабочей программе. 

• Составление тезисных планов статьи учебника,  

• работа с иллюстрациями, помещенными в учебнике,  



• подготовка устного ответа по материалам статьи учебника,  

• создание заметок по ходу прослушивания сообщения учителя и 

учащихся,  

•  участие в беседе,  

• создание речевой ситуации с гипотетическим изменением социальной 

функции ученика (сообщения «историка», «искусствоведа» и 

«литературоведа»),  

• слайдовая презентация,  

• составление социативных рядов, комментариев к портретам, 

письменного высказывания по началу, предложенному учителем,     

выявление изобразительно-выразительных средств и их значения в 

тексте,  

• стилистический эксперт 

• подбор цитат для ответа на поставленный вопрос,  

• наблюдения над речью героев,  

• чтение по ролям,  

• составление краткого пересказа,  

• подбор цитат для кадров диафильма,  

• пересказ с изменением лица, 

• постановка нравственной проблемы,  

• формулирование письменного ответа на вопрос,  

• создание диалога с героем на ocновании предложенных вопросов,  

• составление планов рассказа о герое,  

• составление сопоставительных таблиц,  

• составление( комментариев к афоризмам, выразительное чтение по 

ролям, художественный пересказ, 

• прослушивание музыкального фрагмента и соотнесение его с 

литературным произведением,  

• выразительное чтение учителя,  

• составление рядов слов, соотнесенных с ключевыми понятиями урока в 

ходе беседы, 

• участие в конкурсе на лучший цитатный план и  лучших знатоков 

художественной детали,  

• воссоздание эпизода, не нашедшего отражения в повествовании; 

•  участие в дискуссии, 

•  Проведение экскурсии по книжной выставке, рассматривание ил-

люстраций и их оценка, подбор названий к иллюстрациям,  

• составление комментариев к слайдовой презентации,  

• комментарии собственных иллюстраций и обоснование выбора 

иллюстраций художников, чьи картины созвучны по тематике,  участие 

в конкурсе рисунков. 

Оценка предметных результатов 

Оценка достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 

проверочных работ. 



Для контроля и учѐта достижений обучающихся по литературе  

используются следующие формы: 

Текущая аттестация: 

- устный  опрос; 

- письменная самостоятельная работа; 

-    тесты; 

- письменный ответ на проблемный  вопрос; 

- сочинение; 

- доклад; 

- творческая работа; 

Итоговая  аттестация: 

- контрольное сочинение; 

-  проверка осознанного чтения. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения литературы  учащиеся  научатся: 

Выразительно читать текст с учетом особенностей художественного 

произведения (лирического, эпического, драматического). 

Определять род и жанр произведений на основе изученных теоретических 

понятий. 

Сопоставлять авторские и фольклорные произведения, рассказ и сказку, 

рассказ и повесть. 

Создавать собственный текст с указанными жанровыми признаками. 

• Создавать отзыв на рассказ и повесть. 

• Давать сравнительную характеристику героев. 

• Грамотно строить монологические высказывания различных форм 

и жанров, владеть навыками диалога. 

• Выполнять элементарные исследовательские работы и 

презентовать их результаты. 

Устно: 

• Правильное, беглое и выразительное чтение вслух художественных 

текстов, в том числе и чтение наизусть. 

• Устный пересказ - подробный, выборочный, сжатый от другого лица, 

художественный - небольшого отрывка, главы повести и т.д. 

• Развернутый ответ на вопрос, рассказ о литературном герое, 

характеристика героя (в том числе групповая, сравнительная). 

• Отзыв   на   самостоятельно   прочитанное   произведение,   

просмотренный   фильм, иллюстрацию и т.д. 

• Подготовка сообщения, доклада на литературную тему. Создание 

собственного текста. 

Свободное владение монологической и диалогической речью в объеме 

изучаемых произведений (в процессе докладов, сообщений) 

• Использование словарей 

Письменно: 

• Письменный развернутый и точный ответ на вопрос в связи с 

изучаемым художественным произведением, сочинение-миниатюра, 



сочинение на литературную и свободную тему небольшого объема в 

соответствии с чтением и изучением литературы. 

• Создание письменного рассказа-характеристики одного из героев 

(групповая), двух (сравнительная). 

• Создание небольшого письменного отзыва на самостоятельно 

прочитанную книгу. 

• Создание письменного плана будущего сочинения, доклада (простого и 

сложного). 

• Создание письменного оригинального произведения. 

• Свободное владение письменной речью в объеме курса литературы, 

изучаемого в 6 классе. 

Аннотация к рабочей программе по курсу  

 «История России. Всеобщая история» 

 5-9 классы. 

Программа предназначена для изучения курса История России, Всеобщая 

история в основной школе. Рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта ООО;  

 Примерной программы учебного предмета, курса История России, 

Всеобщая история;  

 Концепции единого учебно-методического комплекса по 

отечественной истории (включающей Историко-культурный стандарт); 

 авторской программы по Истории России к предметной линии 

учебников Н. М. Арсентьева, А. А. Данилова и др. под редакцией А. В. 

Торкунова в основной школе (6—9 классы);  

 авторской программы Всеобщая история. 5-9 класс. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников А.А.Вигасина - О.С. Сороко-

Цюпы – А. Вигасин, Г. Годер- М.: Просвещение, 2018. 

 

Количество часов, предусмотренных на освоение программы: 340 (5 

класс – 68 часов; 6 класс – 68 часов; 7 класс – 68 часов; 8 класс – 68 

часов; 9 класс – 68 часов). 

 

Общие цели образования с учетом специфики учебного предмета: 
- формирование у учащегося целостной картины российской и мировой 

истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для 

понимания современного места и роли России в мире, важность вклада 

каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю; 

- формирование личностной позиции по основным этапам развития 

российского государства и общества, а также современного образа России. 

Посредством программы реализуются три основные функции истории:  

— познавательная, развивающая функция, обеспечивающая изучение 

исторического пути разных стран и народов, отражение всех явлений и 

процессов истории человечества;  



— практическо- политическая функция, состоящая в том, что история как 

наука, выявляя закономерности и тенденции развития общества, 

способствует формированию политического курса, предостерегает от 

субъективизма;  

— мировоззренческая функция, обеспечивающая формирование 

представлений об обществе, общей картины мира на основе знания 

исторических фактов, процессов и явлений.  

Данная программа обеспечивает возможность создания широкого 

образовательного пространства для ознакомления с эпохой, когда общество 

начало осознавать своѐ многообразие. Образовательный стандарт по истории 

предусматривает также знакомство со всеобщей историей в контексте 

духовного и культурного многообразия и тесного, разностороннего 

взаимодействия.  

Содержание курса построено на основе проблемно - хронологического 

принципа, что позволяет уделить необходимое внимание и наиболее важным 

сквозным проблемам развития человеческого общества, и особенностям 

развития отдельных регионов, а также проследить динамику исторического 

развития и выделить его основные этапы. Программа включает изучение 

истории Европы, Азии, Африки и Америки, однако основное внимание 

сконцентрировано на истории Европы. Гам, где возможны исторические 

параллели и аналогии, акцентируется связь истории зарубежных стран с 

историей России.  

Программа нацелена на использование в учебниках по всеобщей истории 

цивилизационно-гуманитарного подхода, предполагающего выделение 

отдельной культурной общности и особенностей еѐ общественно-культурных 

достижений на основе идей гуманизации, прогресса и развития. Содержание 

программы ориентирует на реализацию в курсе всеобщей истории 

многофакторного подхода, позволяющего показать всю сложность и 

многомерность истории какой-либо страны, продемонстрировать 

одновременное действие различных факторов, приоритетное значение одного 

из них в тот  

или иной период, показать возможности альтернативного развития народа, 

страны в переломные моменты их истории.  

Наряду с обозначенными подходами наиболее актуальными и значимыми 

для выполнения задач ФГОС также являются:  

— деятельностный подход, ориентированный на формирование личности и 

еѐ способностей, компетентностей через активную познавательную 

деятельность самого школьника;  

— компетентностный подход, рассматривающий приоритетным в процессе 

усвоения программы по всеобщей истории формирование комплекса 

общеучебных (универсальных, над- предметных) умений, развитие 

способностей, различных видов деятельности и личностных качеств и 

отношений у учащихся основной школы;  



— дифференцированный подход при отборе и конструировании учебного 

содержания, предусматривающий принципы учѐта возрастных и 

индивидуальных возможностей учащихся, с выделением уклонов и т. д.;  

— личностно ориентированный (гуманистический) подход, 

рассматривающий обучение как осмысленное, самостоятельно 

инициируемое, направленное на освоение смыслов как элементов 

личностного опыта;  

— проблемный подход, предполагающий усвоение программных знаний (по 

основным закономерностям) в процессе решения проблемных задач и 

исторических ситуаций, которые придают обучению поисковый и 

исследовательский характер.  

Содержание курса по всеобщей истории конструируется на следующих 

принципах:  

— принцип историзма, рассматривающий все исторические факты, явления и 

события в их последовательности, взаимосвязи и взаимообусловленности;  

— принцип объективности, основанный на фактах в их истинном 

содержании, без искажения и формализации. Принцип предполагает 

исследовать каждое явление разносторонне, многогранно;  

— принцип социального подхода предполагает рассмотрение исторических 

процессов с учѐтом социальных интересов различных групп и слоѐв 

населения, отдельных личностей, различных форм их проявления в 

обществе;  

— принцип альтернативности, предполагающий гипотетическое, 

вероятностное осуществление того или иного события, явления, процесса на 

основе анализа объективных реалий и возможностей.  

 

Изучение предмета «История» как части предметной области 

«Общественно-научные предметы» основано на межпредметных связях с 

предметами: «Обществознание», «География», «Литература», «Русский 

язык», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Музыка», 

«Информатика», «Математика», «Основы безопасности и 

жизнедеятельности» и др. 

Структурно предмет «История» включает учебные курсы по всеобщей 

истории и истории России. Знакомство обучающихся при получении 

основного общего образования с предметом «История» начинается с 

курса всеобщей истории. Изучение всеобщей истории способствует 

формированию общей картины исторического пути человечества, разных 

народов и государств, преемственности исторических эпох и непрерывности 

исторических процессов. Преподавание курса должно давать обучающимся 

представление о процессах, явлениях и понятиях мировой истории, 

сформировать знания о месте и роли России в мировом историческом 

процессе. 

Курс всеобщей истории призван сформировать у учащихся познавательный 

интерес, базовые навыки определения места исторических событий во 

времени, умения соотносить  



исторические события и процессы, происходившие в разных социальных, 

национально-культурных, политических, территориальных и иных условиях. 

В рамках курса всеобщей истории обучающиеся знакомятся с исторической 

картой как источником информации о расселении человеческих общностей, 

расположении цивилизаций и государств, местах важнейших событий, 

динамики развития социокультурных, экономических, и геополитических 

процессов в мире. Курс имеет определяющее значение в осознании 

обучающимися культурного многообразия мира, социально-нравственного 

опыта предшествующих поколений; в формировании толерантного 

отношения к культурно-историческому наследию народов мира, усвоении 

назначения и художественных достоинств памятников истории и культуры, 

письменных, изобразительных и вещественных исторических источников. 

Курс дает возможность обучающимся научиться сопоставлять развитие 

России и других стран в различные исторические периоды, сравнивать 

исторические ситуации и события, давать оценку наиболее значительным 

событиям и личностям мировой истории, оценивать различные исторические 

версии событий и процессов. 

Аннотация 

 к рабочей программе по курсу обществознания  

6-9 класс 

 

Рабочая программа по обществознанию для основной школы 

предназначена для учащихся 6 - 9-х классов составлена на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования и требований к 

результатам основного общего образования, представленных в федеральном 

государственном образовательном стандарте общего образования второго 

поколения. В ней учитываются основные идеи и положения программы 

развития и формирования универсальных учебных действий для основного 

общего образования, преемственность с  программой начального общего 

образования. 

Настоящая рабочая программа написана на основании следующих 

нормативных   документов:  

Федерального государственного образовательного стандарта ООО(в ред. 

Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644); 

учебного плана образовательного учреждения; 

Примерных программ основного общего образования по обществознанию  6-

9 классы;Рабочей программы Боголюбова Л.Н., Городецкой Н.И., Иванова 

Л.Ф., Лазебникова А.Ю., Матвеева А.И. – М.: Просвещение,2015.  

Предмет изучается в 6 -9 классах основной школы в объеме 136 часов: 

6 класс: 34 часа (1 час в неделю); 7 класс: 34 часа (1 час в неделю);8 класс: 34 

часа (1 час в неделю);9 класс: 34 часа (1 час в неделю). 

Цели изучения обществознания: 

• развитие личности в ответственный период социального взросления 

человека (10 -15 лет), ее познавательных интересов, критического мышления 

в процессе восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) 



информации и определения собственной позиции; нравственной и правовой 

культуры, экономического образа мышления, способности к 

самоопределению и самореализации; 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской 

ответственности, уважения к социальным нормам; приверженности 

гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в 

Конституции РФ; 

• освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, 

необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных социальных 

ролях; о позитивно оцениваемых обществом качествах личности, 

позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах 

человеческой деятельности; способах регулирования общественных 

отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 

• формирование опыта применения полученных знаний для решения 

типичных задач в области социальных отношений; экономической и 

гражданско-общественной деятельности; межличностных отношений; 

отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий; 

самостоятельной познавательной деятельности; правоотношений; семейно-

бытовых отношений. 

Программа реализуется на основе УМК: 

6 класс: 

Обществознание. 6 класс. Виноградова Н. Ф., Городецкая Н. И., Иванова Л. 

Ф. / Под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой М., Просвещение, 2018 

7 класс: 

Обществознание. 7 класс. Под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. М., 

Просвещение, 2018 

8 класс: 

Обществознание. 8 класс. Под ред. Л. Н. Боголюбова, А. Ю. Лазебниковой, 

Н. И. Городецкой М., Просвещение, 2018 

9 класс: 

Обществознание. 9 класс. Под ред. Л. Н. Боголюбова, А. Ю. Лазебниковой, 

А. И. Матвеева М., Просвещение, 2018 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты: 

 

• мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества;  

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и 

процветании своей страны;  

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и 

согласия; отношении к человеку, его правам и свободам как высшей 

ценности; стремлении к укреплению исторически сложившегося 

государственного единства; признании равноправия народов, единства разно- 

образных культур; убеждѐнности в важности для общества семьи и семейных 



традиций; осознании своей ответственности за страну перед нынешними и 

грядущими поколениями.  

Метапредметные  понятия: 

Регулятивные УУД: 

1.Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2.Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся 

сможет: 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять 

целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3.Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных 



условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и 

требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик продукта/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 

характеристик продукта; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения. 
Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной 

задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы 

действий; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки 

своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 
Обучающийся сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 



образовательной деятельности и делать выводы; 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи 

или параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта 

учебной деятельности; 

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ 

эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения 

эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления 

проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

 

Познавательные УУД: 

1.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  
Обучающийся сможет: 

•  подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства; 

•  выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

•  выделять явление из общего ряда других явлений; 

определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между •  явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, 

способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия 

явлений; 

•  строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

•  строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя 

при этом общие признаки; 

•  излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; 

•  самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

•  вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

•  объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 



объяснять с заданной точки зрения); 

•  выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / 

наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

•  делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

2.Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

•  обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

•  определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

•  создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

•  строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения способа 

решения задачи в соответствии с ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в 

текстовое, и наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 

которому применяется алгоритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 

предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных 

критериев оценки продукта/результата. 

3.Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

• резюмировать главную идею текста; 

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, 

научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

4.Формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 



практике и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

• определять свое отношение к природной среде; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах 

по защите окружающей среды; 

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 

5.Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД: 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

• определять возможные роли в совместной деятельности; 

• играть определенную роль в совместной деятельности; 

• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в 

его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, теории; 

• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали 

или препятствовали продуктивной коммуникации; 

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен); 

• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

• выделять общую точку зрения в дискуссии; 

• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 



• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью. Обучающийся сможет: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления; 

•использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 
Обучающийся сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: 

вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 

презентаций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 



• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 

Предметные результаты:  

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный 

вклад в их становление и развитие; 

• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми 

способами и средствами; 

• использовать знания и умения для формирования способности к личному 

самоопределению, самореализации, самоконтролю; 

• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам 

молодѐжи; 

• использовать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с 

позиций историзма; 

• ориентироваться в потоке информации, относящейся к вопросам 

социальной структуры и социальных отношений в современном обществе; 

• адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной сфере 

общества, получаемую из различных источников; 

• осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в 

укреплении нашего государства; 

• соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 

обоснованные выводы; 

• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения 

достижений культуры; 

• осуществлять рефлексию своих ценностей; 

• конкретизировать примерами опасность международного терроризма; 

• объяснять роль политики в жизни общества; 

• различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их 

примерами; 

• давать характеристику формам государственно-территориального 

устройства; 

• различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные 

признаки; 

• раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы 

демократии; 

• называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных 

примерах; 

• характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, 

называть органы государственной власти страны, описывать их полномочия 

и компетенцию; 

• объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

• раскрывать достижения российского народа; 

• объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 



• называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, 

гарантированные Конституцией РФ; 

• осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего 

государства; 

• характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

• характеризовать систему российского законодательства; 

• раскрывать особенности гражданской дееспособности 

несовершеннолетних; 

• характеризовать гражданские правоотношения; 

• раскрывать смысл права на труд; 

• объяснять роль трудового договора; 

• разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в 

трудовых отношениях; 

• характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

• характеризовать особенности уголовного права и уголовных 

правоотношений; 

• конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

• характеризовать специфику уголовной ответственности 

несовершеннолетних; 

• раскрывать связь права на образование и обязанности получить 

образование; 

• анализировать несложные практические ситуации, связанные с 

гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых 

модельных ситуациях определять признаки правонарушения, проступка, 

преступления; 

• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав 

и интересов детей, оставшихся без попечения родителей; 

• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, 

полученную из доступных источников, систематизировать, анализировать 

полученные данные.  

 

Аннотация  

к рабочей программе по географии 5 класс 

Рабочая программа курса «География. 5-6 класс» линии УМК «Полярная 

звезда» для учащихся 5 класса разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего 

образования на основе авторской рабочей программы курса географии в 

соответствии с ФГОС, разработанной к учебникам линии «Полярная звезда» 

для 5-9 классов, допущенных Министерством образования и науки РФ под 

редакцией В.В.Николиной, А.И.Алексеева, Е.К.Липкиной - М.: Просвещение, 

2011. Данную рабочую программу реализует следующий УМК «Полярная 

звезда» для 5-6 классов, включѐнный в Федеральный перечень учебников: 

Учебник. География. 5-6 классы. Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина 

Е.К. и др. Мой тренажѐр. География. 5-6 классы. Николина В.В. Предметная 

линия учебников «Полярная звезда». Николина В.В., Алексеев А.И., Липкина 



Е.К. Согласно учебному плану школы на 2019 – 2020 учебный год на курс 

географии в 5 классе отводится 35 часов (по 1 часу в неделю в расчете на 35 

учебных недель). В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Программы развития и формирования универсальных учебных действий.  

Рабочая программа курса географии 5 класса составлена на основе:  

- Закона РФ «Об образовании»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования/ Министерство образования и науки РФ – М., 

Просвещение, 2010 год/ - (Стандарты второго поколения); 

- Фундаментального ядра содержания общего образования; - Примерные 

программы по учебным предметам естественного цикла. 5 -9 классы. – 4-е 

изд., испр. – М.: Просвещение, 2017;. - Предметная линия учебников 

«Полярная звезда» 5-9 классы (авторы В.В. Николина, А.И. Алексеев, Е.К. 

Липкина, издательство М: «Просвещение», 2019 года издания) 

Цель: - знакомство с особенностями природы окружающего нас мира, с 

древнейшим изобретением человечества - географической картой, с 

взаимодействием природы и человека; - пробуждение интереса к 

естественным наукам и к географии в частности; - формирование умений 

безопасного и экологически целесообразного поведения в  

Задачи:       — усвоение учащимися общечеловеческих ценностей, связанных 

со значимостью географического пространства для человека, с заботой, 

сохранением окружающей среды для жизни на Земле и жизнедеятельности 

человека;  

      — опыта жизнедеятельности человека через усвоенные человечеством 

научные общекультурные достижения (карту, путешествие, наблюдения 

традиций, использование современной техники и т. д.), способствующие 

изучению, освоению, сохранению географического пространства;  

      — опыта ориентирования в пространстве с помощью различных 

способов, обеспечивающих безопасность человека (планов, карт, приборов, 

природных объектов);  

      — опыта реализации личностных социально-коммуникативных 

потребностей на основании создания собственных географических продуктов 

(схем, проектов, эссе, дневников, описаний, стихов, карт, компьютерных 

программ) и презентаций их в диалоге и полилоге с другими. 

— направить процесс осознания общечеловеческих и общественных 

ценностей на усвоение и превращение их в личностные ценности; 

Общая характеристика учебного предмета 
Географические знания лежат в основе формирования эмоционально-

ценностного отношения учащихся к природе, социально-культурному 

окружению, другим людям, понимания себя в географическом пространстве. 

Важнейшими знаниями, изучаемыми в курсе, являются знания о земной 

поверхности и оболочках Земли. Характеристика оболочек Земли 

осуществляется в следующей последовательности:  

      — значимость оболочки (или ее части) для существования планеты, 



жизни на Земле, для человека и лично для школьника;  

      — качество объекта, его вещественный состав и структура;  

      — формы существования (распределение в пространстве);  

      — изменение во времени вследствие природных и антропогенных 

воздействий;  

      — пути решения проблем, связанных с антропогенным воздействием на 

оболочки Земли;  

      — личный вклад школьника (мой вклад) в решение общечеловеческих 

проблем. 

В число важных образовательных задач входит усвоение учащимися 

топографо-картографических знаний в теме «План и карта».  

Учащиеся должны усвоить:  

а) знания о планете и карте как моделях земной поверхности;  

б) осознать, что план и карта — выдающиеся произведения человеческой 

мысли; 

 в) план и карта — международный символический язык географии. Впервые 

в курсе формируются историко-географические знания по теме «Как люди 

открывали Землю». Они позволят учащимся выяснить, как развивались 

знания землян о пространстве планеты, вклад Великих географических 

открытий в становление и развитие цивилизаций. Важным моментом 

является то, что учащиеся знакомятся с именами выдающихся географов, 

путешественников. В теме раскрываются знания о методах географической 

науки. 

В теме «Планета Земля» формируются межпредметные знания о Земле как 

планете Солнечной системы. Учащиеся знакомятся с законами движения 

Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца, с распределением тепла и света на 

поверхности Земли, с теорией формирования земных сфер. Учащиеся 

должны осознать уникальность планеты Земля. 

Гуманизация школьной географии актуализировала знания о населении 

планеты Земля в теме «Человек на Земле». Учащиеся узнают о расселении 

людей по территории Земли, в своей местности, адаптации людей к новым 

условиям жизни. В содержание вводятся знания о расах и народах, 

государствах и их столицах, политической карте. Реализация 

культурологического подхода потребовала раскрытия знаний о диалоге 

культур, единстве народов, вкладе Н. Н. Миклухо-Маклая в доказательство 

единства людей и разнообразия их культур. 

В курсе представлены следующие виды знаний: 

— о внешнем облике географического объекта (явления). Данная группа 

знаний призвана создать у учащихся образ изучаемого явления с помощью 

текста и внетекстовых компонентов: гора, равнина, вулкан. Изучение 

влияния человека на литосферу. 

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. 

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. 

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. 

Место курса географии в учебном плане 
География в основной школе изучается с 5 по 9 класс. На изучение географии 

отводится в 5 классе 34 ч (1 ч в неделю), из них 4 – на выполнение 

практических работ. 

В свою очередь, содержание курса географии в 5 классе является базой для 

изучения общих географических закономерностей, теорий, законов, гипотез в 

основной и старшей школе. Таким образом, содержание курса в 5 классе 

основной школы представляет собой базовое звено в системе непрерывного 

географического образования и является основой для последующей 

уровневой и профильной дифференциации. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Содержание и методический аппарат учебников данной линии направлены на 

достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения при изучении курса «География». 

Достижение предметных результатов обеспечивается следующими 

линиями развития: 

1-я линия развития – осознание роли географии в познании окружающего 

мира: 

– объяснять роль различных источников географической информации. 

2-я линия развития – освоение системы географических знаний о природе, 

населении, хозяйстве мира: 

– объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли; 

– формулировать природные и антропогенные причины изменения 

окружающей среды; 

– выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений. 

3-я линия развития – использование географических умений: 



– находить в различных источниках и анализировать географическую 

информацию; 

– составлять описания различных географических объектов на основе 

анализа разнообразных источников географической информации; 

– применять приборы и инструменты для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы. 

4-я линия развития – использование карт как моделей: 

– определять на карте местоположение географических объектов. 

5-я линия развития – понимание смысла собственной действительности: 

– определять роль результатов выдающихся географических открытий; 

– использовать географические знания для осуществления мер по 

сохранению природы и защите людей от стихийных природных и 

техногенных явлений; 

– приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, 

адаптации человека к условиям окружающей среды. 

Достижение метапредметных результатов обучения: умение самостоятельно 

определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности; умение самостоятельно 

планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; умение 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; умение определять понятия, создавать обобщения, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи и делать выводы; умение 

создавать, применять и преобразовывать знаки и символы для решения 

учебных и познавательных задач; умение организовывать сотрудничество, 

работать индивидуально и в группе; умение осознанно использовать речевые 

средства для выражения своих мыслей и потребностей; 

формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; 

формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 

на практике. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Ученик научится: 
- использовать различные источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) для поиска и извлечения информации для 

решения учебных и практико-ориентированных задач; 

- анализировать, обобщать и интерпретировать географическую 

информацию; 

- по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) находить и 

формулировать зависимости и закономерности; 



- определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их 

положение в пространстве по географическим картам разного содержания; 

- в процессе работы с одним или несколькими источниками географической 

информации выявлять содержащуюся в них противоречивую информацию; 

- составлять описание географических объектов, процессов и явлений с 

использованием разных источников географической информации; 

- представлять в различных формах географическую информацию 

необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач. 

Ученик получит возможность научиться: 
- ориентироваться на местности при помощи топографических карт и 

современных навигационных приборов; 

- читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и 

географические карты; 

- строить простые планы местности; 

- создавать простейшие географические карты различного содержания; 

- моделировать географические объекты и явления при помощи 

компьютерных программ. 

- различать изученные географические объекты, процессы и явления, 

сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе 

известных характерных свойств и проводить их простейшую 

классификацию; 

Использовать знания о географических законах и закономерностях, о 

взаимосвязях между изученными географическими объектами процессами и 

явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и географических 

различий; 

- проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности 

воздуха, атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и 

относительной высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

- оценивать характер взаимодействия деятельности человек и компонентов 

природы в разных географических условиях, с точки зрения концепции 

устойчивого развития; 

- использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и 

окружающей среде; 

- приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; 

примеры практического использования географических знаний в различных 

областях деятельности; 

- воспринимать и критически оценивать информацию географического 

содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой 

информации; 

- создавать письменные тексты и устные сообщения о географических 

явлениях на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией. 



Содержание курса 

Введение (1час). Зачем нам география и как мы будем ее изучать. 

Представления о мире в древности (4 часа). (Древний Китай, Древний 

Египет, Древняя Греция, Древний Рим). Появление первых географических 

карт. 

География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия викингов, 

древних арабов, русских землепроходцев. Путешествия Марко Поло и 

Афанасия Никитина. 

Эпоха Великих географических открытий (открытие Нового света, морского 

пути в Индию, кругосветные путешествия). Значение Великих 

географических открытий. 

Географические открытия XVII-XIX вв. (исследования и открытия на 

территории Евразии (в том числе на территории России), Австралии и 

Океании, Антарктиды). Первое русское кругосветное путешествие (И.Ф. 

Крузенштерн и Ю.Ф. Лисянский). 

Географические исследования в ХХ веке (открытие Южного и Северного 

полюсов, океанов, покорение высочайших вершин и глубочайших впадин, 

исследования верхних слоев атмосферы, открытия и разработки в области 

Российского Севера). Значение освоения космоса для географической науки. 

Географические знания в современном мире. Современные географические 

методы исследования Земли. 

Земля во Вселенной. (4 часа). Движения Земли и их следствия. 

Земля - часть Солнечной системы. Земля и Луна. Влияние космоса на нашу 

планету и жизнь людей. Форма и размеры Земли. Наклон земной оси к 

плоскости орбиты. Виды движения Земли и их географические следствия. 

Движение Земли вокруг Солнца. Смена времен года. Тропики и полярные 

круги. Пояса освещенности. Календарь - как система измерения больших 

промежутков времени, основанная на периодичности таких явлений 

природы, как смена дня и ночи, смена фаз Луны, смена времен года. Осевое 

вращение Земли. Смена дня и ночи, сутки, календарный год. 

Изображение земной поверхности (10 часов). 
Виды изображения земной поверхности: план местности, глобус, 

географическая карта, аэрофото- и аэрокосмические снимки. Масштаб. 

Стороны горизонта. Азимут. Ориентирование на местности: определение 

сторон горизонта по компасу и местным признакам, определение азимута. 

Особенности ориентирования в мегаполисе и в природе. План местности. 

Условные знаки. Как составить план местности. Составление простейшего 

плана местности/учебного кабинета/комнаты. Географическая карта - особый 

источник информации. Содержание и значение карт. Топографические 

карты. Масштаб и условные знаки на карте. Градусная сеть: параллели и 

меридианы. Географические координаты: географическая широта. 

Географические координаты: географическая долгота. Определение 

географических координат различных объектов, направлений, расстояний, 

абсолютных высот по карте. 

Человек на Земле (4 часа) . Как люди заселяли Землю. Расы и народы. 



Литосфера – твердая оболочка Земли (11 часов). Земная кора. Горные 

породы, минералы и полезные ископаемые. Движения земной коры. Рельеф 

земли. 

География 6-9 класс 

Данная рабочая программа составлена на основании:  

1. Федеральным законом от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 

17.12.2010  №1897  (с  изменениями,  утвержденными  приказом 

Минобрнауки от 29.12.2014 №1644). 

3.  Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010 г. N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях". 

4. Требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, представленных в федеральном 

государственном образовательном стандарте, общего образования второго 

поколения 

5. Авторской программы курса «География. 5–9 классы» / авт.-сост. Е.М. 

Домогацких -     М.: «Русское слово», 2017 г. 

В рабочей программе соблюдается преемственность с примерными 

программами начального общего образования, в том числе и в использовании 

основных видов учебной деятельности обучающихся.  

Целями и задачами изучения географии в основной школе являются: 

 формирование системы географических знаний как компонента научной 

картины мира; 

 познание на конкретных примерах многообразия современного 

географического пространства на разных его уровнях (от локального до 

глобального), что позволяет сформировать  географическую картину мира; 

 понимание особенностей взаимодействия человека и природы на 

современном этапе его развития с учетом исторических факторов; 

 познание характера, сущности и динамики главных природных, 

экологических, социально-экономических, геополитических и иных 

процессов, происходящих в географическом пространстве России и мира; 

 понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на 

современном этапе его развития, значения охраны окружающей среды и 

рационального природопользования, осуществления стратегии устойчивого 

развития в масштабах России и мира; 

 формирование системы интеллектуальных, практических, универсальных 

учебных, оценочных, коммуникативных  умений, обеспечивающих 

безопасное, социально и экологически целесообразное поведения в 

окружающей среде; 



 формирование общечеловеческих ценностей, связанных с пониманием 

значимости географического пространства для человека, с заботой о 

сохранении окружающей среды для жизни на Земле; 

 понимание закономерностей размещения населения и территориальной 

организации хозяйства в связи с природными, социально-экономическими и 

экологическими факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья 

человека от географических условий проживания; 

 глубокое и всестороннее изучение географии России, включая различные 

виды ее географического положения, природу, население, хозяйство, 

регионы, особенности природопользования в их взаимозависимости; 

 формирование опыта жизнедеятельности через усвоенные человечеством 

научные общекультурные достижения (карта, космические снимки, 

путешествия, наблюдения традиции, использование приборов и техники), 

способствующие изучению, освоению и сохранению географического 

пространства; 

 формирование опыта ориентирования в географическом пространстве с 

помощью различных способов (план, карта, приборы, объекты природы и 

др.), обеспечивающих реализацию собственных потребностей, интересов, 

проектов; 

 формирование опыта творческой деятельности по реализации 

познавательных, социально-коммуникативных потребностей на основе 

создания собственных географических продуктов (схемы, проекты, 

компьютерные программы, презентации); 

 выработка у обучающихся понимания общественной потребности в 

географических знаниях, а также формирование у них отношения к 

географии как возможной области будущей практической деятельности. 

 

Общая характеристика курса географии 

География в основной школе — учебный предмет, формирующий у учащихся 

систему комплексных социально ориентированных знаний о Земле как о 

планете людей, закономерностях  развития природы, размещении населения и 

хозяйства, об особенностях, о динамике и территориальных следствиях 

главных природных, экологических, социально-экономических и иных 

процессов, протекающих в географическом пространстве, проблемах 

взаимодействия общества и природы, об адаптации человека к географическим 

условиям проживания, о географических подходах к устойчивому развитию 

территорий. Вклад географии как учебного предмета в достижение целей 

основного общего образования трудно переоценить. География - предмет, 

содержание которого одновременно охватывает в единстве и во взаимосвязи 

многие аспекты естественного и гуманитарно-общественного научного знания. 

Такое положение географии обеспечивает формирование у учащихся: 

  - целостного восприятия мира как иерархии формирующихся и 

развивающихся по определенным законам взаимосвязанных природно-

общественных территориальных систем; 



- комплексного представления о географической среде как среде обитания 

(жизненном пространстве) человечества на основе их ознакомления с 

особенностями жизни и хозяйства людей в разных географических условиях; 

- умения ориентироваться в пространстве на основе специфических 

географических средств (план, карта и т.д.), а также использовать 

географические знания для организации своей жизнедеятельности; 

- умения организации собственной жизни в соответствии с 

гуманистическими, экологическими, демократическими и другими 

принципами как основными ценностями географии; 

- социально значимых качеств личности: гражданственность, патриотизм; 

гражданскую и социальную солидарность и партнерство; гражданскую, 

социальную и моральную ответственность;  адекватное восприятие 

ценностей гражданского общества; заботу о поддержании межэтнического 

мира и согласия; трудолюбие. 

- предпрофильной ориентации. 

В программе для основной школы в учебном курсе географии превалируют 

различные виды деятельности на уровне целей, требований к результатам 

обучения и основных видов деятельности ученика. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Школьный    предмет    географии играет важную роль в реализации основной 

цели современного российского образования — формировании всесторонне 

образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой 

современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентации, идейно-

нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. В этой 

связи важнейшей методологической установкой, в значительной мере 

определяющей отбор и интерпретацию содержания курса географии, является 

установка на формирование в его рамках системы базовых национальных 

ценностей как основы воспитания, духовно-нравственного развития и 

социализации подрастающего поколения. В ходе обучения географии у 

выпускников основной школы должны быть сформированы: 

 ценностные ориентации, отражающие их индивидуально-личностные 

позиции: 

- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и 

локальном уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской 

Федерации, житель своего региона); 

- осознание выдающейся роли и места России как части мирового 

географического пространства; 

- осознание единства географического пространства России как среды 

обитания всех населяющих ее народов, определяющей общность их 

исторических судеб; 

- осознание целостности географической среды во взаимосвязи природы, 

населения и хозяйства Земли, материков, их крупных районов и стран; 

- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества и 

готовность солидарно противостоять глобальным вызовам современности; 

• гармонично развитые социальные чувства и качества: 



- патриотизм, принятие общих национальных, духовных и нравственных 

ценностей; 

- любовь к своему Отечеству, местности, своему региону; 

- гражданственность, вера в Россию, чувство личной ответственности за 

Родину перед современниками и будущими поколениями; 

- уважение к природе, истории, культуре России, национальным 

особенностям, традициям и образу жизни российскогои других народов, 

толерантность; 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание 

необходимости ее сохранения и рационального использования. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

География в основной школе изучается с 5 по 9 классы.  34 ч (1 ч в неделю) в 

5 и 6 классах и по 68 ч (2 ч в неделю) в 7, 8 и 9 классах. 

Курсу географии на ступени основного общего образования предшествует 

курс «Окружающий мир», включающий определенные географические 

сведения. По отношению к курсу географии данный курс является 

пропедевтическим. 

В свою очередь, содержание курса географии в основной школе является базой 

для изучения общих географических закономерностей, теорий, законов, 

гипотез в старшей школе. Таким образом, содержание курса в основной школе 

представляет собой базовое звено в системе непрерывного географического 

образования и является основой для последующей уровневой и профильной 

дифференциации. 

Результаты освоения учебного предмета. 

Личностным результатом обучения географии в основной школе является 

формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной 

личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, 

ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических 

принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

– ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции: 

 гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность 

следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и 

производственной деятельности; 

 осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и 

локальном уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской 

Федерации, житель конкретного региона); 

 осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, 

их крупных районов и стран; 

 представление о России как субъекте мирового географического 

пространства, еѐ месте и роли в современном мире; 



 осознание единства географического пространства России как единой 

среды обитания всех населяющих ее народов, определяющей общность их 

исторических судеб; 

 осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

– гармонично развитые социальные чувства и качества: 

 умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и 

поступки других людей; 

 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, 

необходимости ее сохранения и рационального использования; 

 патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

 уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и 

образу жизни других народов, толерантность; 

 готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной 

траектории в соответствии с собственными интересами и возможностями; 

– образовательные результаты – овладение на уровне общего образования 

законченной системой географических знаний и умений, навыками их 

применения в различных жизненных ситуациях. 

Средством развития личностных результатов служит учебный материал и 

прежде всего продуктивные задания учебника, нацеленные на понимание 

собственной деятельности и сформированных личностных качеств: 

– умение формулировать своѐ отношение к актуальным проблемным 

ситуациям; 

– умение толерантно определять своѐ отношение к разным народам; 

– умение использовать географические знания для адаптации и 

созидательной деятельности.  

Метапредметными результатами изучения курса «География» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и 

практических умений, умения управлять своей познавательной 

деятельностью; 

– умения организовывать свою деятельность, определять еѐ цели и задачи, 

выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать 

достигнутые результаты: 

5–6 классы 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных и искать самостоятельно  средства достижения 

цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта); 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно; 



 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные 

критерии оценки. 

7–9 классы 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных  и искать самостоятельно  средства достижения 

цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта); 

 подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую 

модель; 

 работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, 

использовать наряду с основными и  дополнительные средства (справочная 

литература, сложные приборы, компьютер); 

 планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

 работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные 

средства (в том числе и Интернет); 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы 

действий. 

 в ходе представления проекта давать оценку его результатам;  

 самостоятельно осознавать  причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха;. 

 уметь оценить степень успешности своей индивидуальной 

образовательной деятельности; 

 организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях 

гражданина, ценностях бытия и культуры, социального взаимодействия; 

 умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология 

проблемного диалога на этапе изучения нового материала и технология 

оценивания образовательных достижений (учебных успехов).  

Познавательные УУД: 

– формирование и развитие посредством географического знания 

познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью 

технических средств и информационных технологий: 

 

 



5–6 классы 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления.выявлять причины и следствия простых явлений; 

 осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; строить 

классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

 строить логическое  рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 создавать схематические модели с выделением существенных 

характеристик объекта;  

 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.); 

преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и 

пр.); 

 вычитывать все уровни текстовой информации;  

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать еѐ 

достоверность.  

7–9 классы 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия; 

 давать определение понятиям на основе изученного на различных 

предметах учебного материала;  

 осуществлять логическую операцию установления родо-видовых 

отношений;  

 обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от 

понятия с меньшим объѐмом к понятию с большим объѐмом; 

 строить логическое  рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

 представлять  информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков; 

 преобразовывать информацию  из одного вида в другой и выбирать 

удобную для себя форму фиксации и представления информации. 

представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории. Для этого 

самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, 

просмотровое, ознакомительное, поисковое), приѐмы слушания;  

 самому создавать источники информации разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности; 

 уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как 

инструмент для достижения своих целей. уметь выбирать адекватные задаче 

инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 



Средством формирования познавательных  УУД служат учебный материал 

и прежде всего продуктивные задания учебника, нацеленные на: 

 осознание роли географии в познании окружающего мира и его 

устойчивого развития; 

 освоение системы географических знаний о природе, населении, 

хозяйстве мира и его отдельных регионов, на основе которых формируется 

географическое мышление учащихся; 

 использование географических умений для анализа, оценки, 

прогнозирования современных социоприродных проблем и проектирования 

путей их решения; 

 использование карт как информационных образно-знаковых моделей 

действительности. 

 

Коммуникативные УУД: 

5–6 классы 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и 

т.д.). 

7–9 классы 

 отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их 

фактами;  

 в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою 

мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать 

его; 

 понимая позицию другого, различать в его речи:  мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории;  

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми 

иных позиций. 

Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология 

проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация 

работы в малых группах, а также использование на уроках элементов 

технологии продуктивного чтения.  

 

Предметными результатами 
изучения курса «География» 5–9-х классах являются следующие умения: 

5 класс 

 осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять роль различных источников географической информации.  

 освоение системы географических знаний о природе, населении, 

хозяйстве мира: 

- объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли; 



- формулировать природные и антропогенные причины изменения 

окружающей среды; 

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений. 

 использование географических умений: 

- находить в различных источниках и анализировать географическую 

информацию; 

-составлять описания различных географических объектов на основе анализа 

разнообразных источников географической информации; 

- применять приборы и инструменты для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы. 

 использование карт как моделей: 

- определять на карте местоположение географических объектов. 

 понимание смысла собственной действительности: 

- определять роль результатов выдающихся географических открытий; 

- использовать географические знания для осуществления мер по сохранению 

природы и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, 

адаптации человека к условиям окружающей среды. 

6 класс 

 осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять роль различных источников географической информации. 

 освоение системы географических знаний о природе, населении, 

хозяйстве мира: 

- объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли; 

- объяснять воздействие Солнца и Луны на мир живой и неживой природы; 

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений; 

- определять географические процессы и явления в геосферах, взаимосвязи 

между ними, их изменения в результате деятельности человека; 

- различать типы земной коры; выявлять зависимость рельефа от воздействия 

внутренних и внешних сил; 

- выявлять главные причины различий в нагревании земной поверхности; 

- выделять причины стихийных явлений в геосферах. 

 использование географических умений: 

- находить в различных источниках и анализировать географическую 

информацию; 

-составлять описания различных географических объектов на основе анализа 

разнообразных источников географической информации; 

- применять приборы и инструменты для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы. 

 использование карт как моделей: 

- определять на карте местоположение географических объектов. 

 понимание смысла собственной действительности: 



- формулировать своѐ отношение к природным и антропогенным причинам 

изменения окружающей среды; 

- использовать географические знания для осуществления мер по сохранению 

природы и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, 

адаптации человека к условиям окружающей среды. 

7 класс 

 осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять результаты выдающихся географических открытий и 

путешествий. 

 освоение системы географических знаний о природе, населении, 

хозяйстве мира: 

- составлять характеристику процессов и явлений, характерных для каждой 

геосферы и географической оболочки; 

- выявлять взаимосвязь компонентов геосферы и их изменения; 

- объяснять проявление в природе Земли географической зональности и 

высотной поясности; 

- определять географические особенности природы материков, океанов и 

отдельных стран; 

- устанавливать связь между географическим положением, природными 

условиями, ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран; 

- выделять природные и антропогенные причины возникновения 

геоэкологических проблем на глобальном, региональном и локальном 

уровнях. 

 использование географических умений: 

- анализировать и оценивать информацию географии народов Земли; 

- находить и анализировать в различных источниках информацию, 

необходимую для объяснения географических явлений, хозяйственный 

потенциал и экологические проблемы на разных материках и в океанах.  

 использование карт как моделей: 

- различать карты по содержанию, масштабу, способам картографического 

изображения; 

- выделять, описывать и объяснять по  картам признаки географических 

объектов и явлений на материках, в океанах и различных странах. 

 понимание смысла собственной действительности: 

- использовать географические знания для осуществления мер по сохранению 

природы и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, 

адаптации человека к условиям окружающей среды, еѐ влияния на 

особенности культуры народов; районов разной специализации 

хозяйственной деятельности крупнейших регионов и отдельных стран мира. 

8 класс 

 осознание роли географии в познании окружающего мира: 



- объяснять основные географические закономерности взаимодействия 

общества и природы; 

- объяснять роль географической науки в решении проблем гармоничного 

социоприродного развития. 

 освоение системы географических знаний о природе, населении, 

хозяйстве мира: 

- выявлять зависимость размещения населения и его хозяйственной 

деятельности от природных условий территории; 

- определять причины и следствия геоэкологических проблем; 

- приводить примеры закономерностей размещения населения, городов; 

- оценивать особенности географического положения, природно-ресурсного 

потенциала, демографической ситуации, степени урбанизации.  

 использование географических умений: 

- анализировать и объяснять сущность географических процессов и явлений; 

- прогнозировать изменения: в природе, в численности и составе населения; 

- составлять рекомендации по решению географических проблем. 

 использование карт как моделей: 

- пользоваться различными источниками географической информации: 

картографическими, статистическими и др.; 

- определять по картам местоположение географических объектов. 

 понимание смысла собственной действительности: 

- формулировать своѐ отношение к культурному и природному наследию; 

- выражать своѐ отношение к идее устойчивого развития России, 

рациональному природопользованию, качеству жизни населения, 

деятельности экономических структур, национальным проектам и 

государственной региональной политике.  

9 класс 

 осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять основные географические закономерности взаимодействия 

общества и природы; 

- объяснять сущность происходящих в России социально-экономических 

преобразований; 

- аргументировать необходимость перехода на модель устойчивого развития; 

- объяснять типичные черты и специфику природно-хозяйственных систем и 

географических районов. 

 освоение системы географических знаний о природе, населении, 

хозяйстве мира: 

- определять причины и следствия геоэкологических проблем; 

- приводить примеры закономерностей размещения отраслей, центров 

производства; 

- оценивать особенности развития экономики по отраслям и районам, роль 

России в мире. 

 использование географических умений: 

- прогнозировать особенности развития географических систем; 



- прогнозировать изменения в географии деятельности; 

- составлять рекомендации по решению географических проблем, 

характеристики отдельных компонентов географических систем. 

 использование карт как моделей: 

- пользоваться различными источниками географической информации: 

картографическими, статистическими и др.; 

- определять по картам местоположение географических объектов. 

 понимание смысла собственной действительности: 

- формулировать своѐ отношение к культурному и природному наследию; 

- выражать своѐ отношение к идее устойчивого развития России, 

рациональному природопользованию, качеству жизни населения, 

деятельности экономических структур, национальным проектам и 

государственной региональной политике.  

 

Требования к выполнению практических работ на контурной карте. 

 

Практические и самостоятельные работы на контурной карте 

выполняются с использованием карт атласа и учебника, а также 

описания задания к работе. 
1. Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие объекты обозначаются 

цифрами с последующим их пояснением за рамками карты  

(в графе: «условные знаки»). 

2. При нанесении на контурную карту географических объектов 

используются линии градусной сетки, речные системы, береговая линия и 

границы   государств ( это нужно для ориентира и удобства, а также для 

правильности нанесения объектов). 

3. Названия географических объектов пишутся вдоль параллелей или 

меридианов, что позволяет оформить карту более аккуратно (требование 

выполняется обязательно). 

4. Необходимо точно выполнять предложенные задания (избегать нанесение 

«лишней информации»: отметка за правильно оформленную работу по 

предложенным заданиям может быть снижена на один балл в случае 

добавления в работу излишней информации) 

5. Географические названия объектов подписываются с заглавной буквы. 

6. Работа должна быть выполнена аккуратно без грамматически ошибок 

(отметка за работу может быть снижена за небрежность и 

грамматические ошибки на один и более баллов). 

Тематическое планирование с определением основных видов 

учебнойдеятельност 
Практические работы проводятся под руководством учителя для 

формирования навыков самостоятельной практической работы по 

содержанию курса. 

 

Аннотация к рабочей программе по курсу биологии 5 – 9 классы 

Рабочая программа по биологии для 5 – 9  классов составлена на основе: 



 Федерального закона «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 

273, 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 

17.12.2010 г. №1897 (в ред. Приказа от 31.12.2015г. №1577 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утверждѐнный приказом министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016  N 40937), 

 Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования (одобрена решением от 8 апреля 2015 г. Протокол от № 1/15, 

 авторской программы линии УМК В. В. Пасечника «Биология. 5—9 

классы»/Пальдяева Г.М. Биология. 5-9 классы. Рабочие программы. 

ВЕРТИКАЛЬ// М., Дрофа, 2016, 384 с. 

 Тематическое планирование составлено к учебнику линии УМК В. В. 

Пасечника «Биология. 5—9 классы»/ В. В. Пасечник //М., Дрофа, 2019, 

входящего в Федеральный перечень учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования РФ от 31.03.2014 г. № 253 (в ред. Приказов Минобрнауки 

России от 08.06.2015 №576, от 28.12.2015 №1529, от 26.01.2016 №38, от 

21.04.2016 №459) 

 Примерное поурочное планирование рассчитано на 272 часа: 1 час в 

неделю (5 – 6 классы), 2 часа в неделю (7 – 9 классы). 

 Количество учебных часов (5 – 6 классы): 34 

 Количество учебных часов для выполнения (5 – 6 классы): 34 

 Количество учебных часов (7 – 9 классы): 68 

 Количество учебных часов для выполнения (7 – 9 классы): 68 

 Учебно-методический комплект: 

 

Лабораторных работ - 46 

Практических работ - 10 

Контрольных работ – 16 

Экскурсии - 11 

Цели и задачи курса 

 В Рабочей программе нашли отражение цели изучения биологии на 

ступени основного общего образования, изложенные в пояснительной 

записке к Примерной программе на основе федерального государственного 

образовательного стандарта. Они формируются на нескольких уровнях: 

Глобальном:  

 социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и 

социальных отношений, осваеваемых в процессе знакомства с миром 

живой природы; 



 приобщение к познавательной культуре как системе научных 

ценностей, накопленных в сфере биологической науки; 

 ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание 

высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое 

сознание, воспитание любви к природе;  

 развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового 

знания о живой природе; 

 овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, 

информационными, коммуникативными; 

Метапредметном:  

 овладение составляющими исследовательской и проектной 

деятельности;  

 умение работать с разными источниками биологической информации: 

находить информацию в различных источниках, анализировать и 

оценивать, преобразовывать из одной формы в другую; 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе, своему 

здоровью; 

 умение использовать речевые средства для дискуссии, сравнивать 

разные точки зрения, отстаивать свою позицию; 

Предметном:  

 выделение существенных признаков биологических объектов 

(отличительных признаков живых организмов: клеток, растений, 

грибов, бактерий); 

 соблюдение мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, 

грибами и растениями; 

 классификация-определение принадлежности биологических 

объектов к определенной систематической группе; 

 объяснение роли биологии в практической деятельности людей, роли 

различных организмов в жизни человека; 

 различие на таблицах частей и органоидов клетки, съедобных и 

ядовитых грибов; 

 сравнение биологических объектов, умение делать выводы на основе 

сравнения; 

 выявление приспособлений организмов к среде обитания; 

 овладение методами биологической науки: наблюдение и описание, 

постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов. 

 Задачами курса является: 

Знать: 

 выяснить, чем живая природа отличается от неживой; 

 сформировать общих представлений о структуре биологической науки, 

ее истории и методах исследования, царствах живых организмов, 



средах обитания организмов, нравственных нормах и принципах 

отношения к природе; 

 получить сведения о клетке, тканях и органах живых организмов; 

 углубить знаний об условиях жизни и разнообразии, распространении 

и значении бактерий, грибов и растений, о значении этих организмов в 

природе и жизни человека. 

 выяснить, чем живая природа отличается от неживой; 

 сформировать общих представлений о структуре биологической науки, 

ее истории и методах исследования, царствах живых организмов, 

средах обитания организмов, нравственных нормах и принципах 

отношения к природе; 

 получить сведения о клетке, тканях и органах живых организмов; 

 углубить знаний об условиях жизни и разнообразии, распространении 

и значении растений, о значении этих организмов в природе и жизни 

человека. 

 сформировать общих представлений о структуре биологической науки, 

ее истории и методах исследования, царствах живых организмов, 

средах обитания организмов, нравственных нормах и принципах 

отношения к природе; 

  получить сведения о клетке, тканях и органах живых организмов; 

 углубить знаний об условиях жизни и разнообразии, распространении 

животных, о значении этих организмов в природе и жизни человека. 

  главные анатомические понятия, термины; 

 этапы развития человека до рождения и после рождения; 

 общую анатомию органов, систем и аппаратов человеческого 

организма; 

 основные функции органов, систем и аппаратов человеческого 

организма; 

 обмен веществ и превращения энергии; 

 роль ферментов и витаминов в организме; 

 дыхание, передвижение веществ, выделение конечных продуктов 

жизнедеятельности в живом организме; 

 иммунитет, его значение в жизни человека, профилактику вирусных 

заболеваний ВИЧ, СПИД; 

 родство млекопитающих, человека и человеческих рас; 

 особенности человека в связи с прямохождением и трудовой 

деятельностью; 

 роль нейрогуморальной регуляции процессов жизнедеятельности в 

организме человека; особенности высшей нервной деятельности 

человека; 

 влияние экологических и социальных факторов, умственного и 

физического труда, физкультуры и спорта на здоровье человека и его 

потомство; 



  меры профилактики проявления вредных привычек (курения, 

алкоголизма, наркомания), нарушения осанки и плоскостопия; 

  клетки, ткани органы и их системы человека. 

 освоение знаний о человеке как биосоциальном существе; о роли 

биологической науки в практической деятельности людей; методах 

познания живой природы; 

Уметь: 

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения 

процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности собственного 

организма; использовать информацию о современных достижениях в 

области биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; работать с 

биологическими приборами, инструментами, справочниками; 

проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием 

собственного организма, биологические эксперименты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе проведения наблюдений за живыми 

организмами, биологических экспериментов, работы с различными 

источниками информации; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, 

собственному здоровью и здоровью других людей; культуры 

поведения в природе; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни 

для оценки последствий своей деятельности по отношению к 

природной среде, собственному организму, здоровью других людей; 

для соблюдения правил поведения в окружающей среде, формирование 

на базе знаний и умений научной картины мира как компонента 

общечеловеческой культуры; 

 установление гармоничных отношений учащихся с природой, со всем 

живым как главной ценностью на Земле; 

 подготовка школьников к практической деятельности в области 

медицины, здравоохранения; 

 социальная адаптация детей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации. 

 формирование уважительного отношения к себе, своему образу, 

стремление сохранить внутренние силы, умение реально оценивать 

результаты своей деятельности в соответствии с уровнем и состоянием 

психофизического и интеллектуального развития; 

 способствовать формированию таких нравственных качеств личности, 

как терпение, милосердие, трудолюбие, любовь к родному краю. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Биология. Бактерии. Грибы. Растения. 5 класс 

Введение (6 часов); 

Клеточное строение организмов (10 часов); 

Царство Бактерии. Царство Грибы (7 часов); 



Царство Растения. Обобщение (11 часов) 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс 

Строение и многообразие покрытосеменных растений (14 часов); 

Жизнь растений (11 часов); 

Классификация растений (6 часов); 

Природные сообщества (3 часа) 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Биология. Животные. 7 класс 

Введение (2 часа); 

Простейшие (3 часа); 

Многоклеточные животные (34 часа); 

Эволюция строения и функций органов и их систем у животных (10 часов); 

Индивидуальное развитие животных (4 часа); 

Развитие и закономерности размещения животных на Земле (5 часов); 

Биоценозы (4 часа); 

Животный мир и хозяйственная деятельность человека (6 часов) 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Биология. Человек. 8 класс 

Введение. Науки, изучающие организм человека (2 часа); 

Происхождение человека (4 часа); 

Строение организма (4 часа); 

Опорно-двигательная система (7 часов); 

Внутренняя среда организма (4 часа); 

Кровеносная и лимфатическая системы организма (5 часов); 

Дыхание (4 часа); 

Пищеварение (5 часов); 

Обмен веществ и энергии (3 часа); 

Покровные органы. Терморегуляция. Выделение (5 часов); 

Нервная система (6 часов); 

Анализаторы (6 часов); 

Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика(5 часов); 

Железы внутренней секреции (эндокринная система) (2 часа); 

Индивидуальное развитие организма (6 часов) 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Биология. 9 класс. Введение в общую биологию. 

Введение (3 часа); 

Молекулярный уровень (9 часов); 

Клеточный уровень (14 часов); 

Организменный уровень (16 часов); 

Популяционно-видовой уровень (9 часов); 

Экосистемный уровень (5 часов); 

Биосферный уровень (12 часов) 



Аннотация к рабочей программе по химии 8-9 класс 

 

Рабочая программа учебного предмета «Химия» на уровне основного общего 

образования составлена на основе: 

-требований федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования;  

- примерной основной образовательной программы основного общего 

образования (одобрено федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15, п.п. 

2.2.).  

- примерной программы основного общего образования по химии;  

- требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов ФГОС; 

- авторской программы О.С. Габриеляна, соответствующей Федеральному 

Государственному образовательному стандарту основного общего 

образования и допущенной Министерством образования и науки Российской 

Федерации (О.С.Габриелян Программа курса химии для 8 - 9 классов 

общеобразовательных учреждений/ О.С.Габриелян. – М.: Дрофа, 2018г.).  

 

Планируемые результаты 8 класс 

Первоначальные химические понятия 

Формировать понятие о химии.  

Изучать основные методы познания природы (наблюдения, описание, 

измерение, эксперимент, моделирование).  

Использовать основные методы познания (системно-информационный 

анализ, моделирование) для изучения различных сторон окружающей 

действительности. Использовать универсальные способов деятельности по 

решению проблем и основных интеллектуальных операций:  

формулировать гипотезы, сравнение, обобщение, систематизацию, 

выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов.  

Формировать практические навыки.  

Формулировать цель и правила работы; строго следовать инструкции;  

фиксировать наблюдения в процессе эксперимента, последовательно 

описывая все действия.  

Изучать правила по ТБ при работе в кабинете химии 

Строение атома. Периодический закон и периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева 

Формулировать сведения из истории возникновения химии. развития химии 

на Руси. Изучать химическую символику элементов – химические знаки.  

Называть химические элементы и определять их положение в 

Периодической системе. Характеризовать табличную форму представления 

классификации химических элементов, структуру таблицы «Периодическая 

система химических элементов Д.И.Менделеева», группы и периоды 

периодической системы.  



Объяснять строение электронных оболочек атомов элементов №1-20, 

сравнивать их строение.  

Характеризовать физический смысл порядкового (атомного) номера, 

номера периода и номера группы (для элементов А-групп).  

Объяснять закономерности изменения свойств хим. элементов в пределах 

малых периодов и главных подгрупп, физический смысл порядкового номера 

элемента; заряд ядра. 

Строение веществ. Химическая связь 

Характеризовать сущность и механизм образования химической связи.  

Определять тип химической связи в соединениях;  

записывать схемы образования молекул бинарных соединений элементов –

металлов неметаллов (ионная, ковалентная полярная и неполярная связь).  

Составлять электронные и структурные формулы веществ с данным видом 

связи. Формировать понятие об ионе, электроотрицательности (ЭО) 

химических элементов. Составлять формулы соединений различными 

видами связи.  

Определять тип химической связи в соединениях. 

Кислород. Водород 

Объяснять строение атомов неметаллов, физические свойства неметаллов - 

простых веществ.  

Характеризовать положение неметаллов в ПСХЭ,  

объяснять аллотропию неметаллов на примере модификаций кислорода. 

Характеризовать количество вещества как важнейшую физическую и еѐ 

единицы измерения;  

находить взаимосвязь физико-химических величин: массы, количества 

вещества и числа структурных частиц.  

Производить расчѐты с использованием понятий «количество вещества», 

«масса», «постоянная Авогадро»;  

определять число структурных частиц по данному количеству вещества и 

наоборот. Производить расчеты количества вещества, молярной массы, 

молярного объема газов, постоянной Авогадро 

Основные классы неорганических соединений 

Определять как класс неорганических соединений, составлять химические 

формулы оксидов, кислот, оснований, солей, пользуясь таблицей 

растворимости;  

давать названия оксидам, кислотам, основаниям и солям по 

соответствующим формулам; классифицировать сложные вещества по их 

принадлежности к различным классам. 

Вода. Растворы 

Классифицировать растворы. Пользуясь таблицей растворимости,  

давать классификацию веществ по их растворимости.  

Характеризовать процесс диссоциации, степень диссоциации, определения 

катионов и анионов.  

Понимать механизм диссоциации веществ с разным типом связи.  



Классифицировать вещества по степени диссоциации, используя таблицу 

растворимости.  

Понимать механизм диссоциации веществ с разным типом связи.  

Формировать представление о сильных и слабых электролитах.  

Классифицировать вещества по степени диссоциации, используя таблицу 

растворимости. 

Химические реакции 

Характеризовать сущность физических и химических явлений.  

Давать определение химического уравнения; 

 составлять уравнения химических реакций,  

расставлять коэффициенты;  

описывать условия и признаки различных химических процессов;  

объяснять демонстрируемые процессы.  

Определять реакции разложения, соединения, замещения и обмена.  

Понимать различие между реакций.  

Давать определение реакциям.  

Объяснять классификацию химических реакций по разным признакам: 

числу и составу исходных и полученных веществ, поглощению или 

выделению энергии. Характеризовать особенности реакции нейтрализации 

как частный случай реакций обмена.  

Составлять уравнения реакций обмена по предложенным схемам;  

записывать уравнения реакций химических свойств оксидов, кислот, 

оснований, солей в молекулярном и ионном виде.  

Осуществлять переходы в генетических рядах металлов и неметаллов с 

помощью уравнений реакций.  

Устанавливать причинно-следственные связи между изучаемыми 

явлениями. Совершенствовать умения определения степени окисления 

атомов по химическим формулам;  

составления ОВР методом электронного баланса.  

Самостоятельно проводить исследования и выполнять химические опыты 

при экспериментальном решении задач;  

подбирать вещества и проводить химические реакции, необходимые для 

решения данной задачи, соблюдая правила работы в химическом кабинете;  

анализировать результаты опытов. 

 

 

9 класс 
Строение атома. Периодический закон и периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева 

Характеризовать химические понятия: химический элемент, атом, 

относительные атомная и молекулярные массы,  

уметь составлять схемы строения атомов первых 20 элементов ПС,  

характеризовать химический элемент по положению в ПС.  

Записывать уравнения химических реакций амфотерных металлов и их 

соединений в молекулярной и ионной форме. 



Химические реакции 

Характеризовать скорость химической реакции,  

определять факторы, влияющие на скорость реакции. 

Металлы и их соединения 

Находить металлы в ПС элементов.  

Объяснять строение атомов металлов, их особенности, металлические 

свойства в связи со строением кристаллической решетки.  

Характеризовать общие химические свойства металлов.  

Описывать свойства и области применения сплавов.  

Характеризовать реакции восстановления металлов из их оксидов.  

Характеризовать свойства оксидов и гидроксидов щелочных металлов. 

Характеризовать свойства оксидов и гидроксидов щелочноземельных 

металлов. Описывать алюминий по положению в ПС и составлять 

уравнения химических свойств. Характеризовать свойства оксида и 

гидроксида алюминия.  

Описывать железо по положению в ПС и составлять уравнения химических 

свойств. Уметь составлять генетические ряды Fe
2+

 и Fe
3+

 

Знать правила ТБ.  

Уметь выполнять химический эксперимент; обращаться с химической 

посудой и лабораторным оборудованием;  

использовать приобретѐнные знания в практической деятельности для 

безопасного обращения с веществами. 

Кислород. Водород. 

Знать двойственное положение водорода в ПС,  

характеризовать: положение водорода и кислорода в ПС.  

Уметь объяснять физические и химические свойства водорода и кислорода;  

составлять уравнения реакций.  

Уметь записывать уравнения реакций кислорода с простыми и сложными 

веществами. Знать правила ТБ.  

Уметь выполнять химический эксперимент; обращаться с химической 

посудой и лабораторным оборудованием;  

использовать приобретѐнные знания в практической деятельности для 

безопасного обращения с веществами. 

Вода. Растворы 

Знать значение воды в атмосфере и жизни человека,  

характеризовать круговорот воды в природе.  

Записывать уравнения химических реакций с участием воды. 

Неметаллы IV – VII групп и их соединения 

Характеризовать положение неметаллов в ПС и особенности строения 

атомов, сравнивать неметаллы с металлами.  

Характеризовать физические и химические свойства неметаллов;  

составлять уравнения химических реакций с точки зрения ОВР и реакций 

ионного обмена.  

Знать качественную реакцию на анионы неметаллов,  



распознавать хлориды, карбонаты, сульфаты, силикаты среди растворов 

солей.  

Уметь составлять уравнения химических реакций,  

распознавать опытным путѐм серную, соляную, азотную кислоты среди 

растворов. Уметь записывать типичные свойства кислот, специфические 

свойства концентрированной кислот.  

Знать правила ТБ.  

Уметь выполнять химический эксперимент; обращаться с химической 

посудой и лабораторным оборудованием;  

использовать приобретѐнные знания в практической деятельности для 

безопасного обращения с веществами. 

Первоначальные сведения об органических веществах  

Уметь объяснять многообразие органических соединений,  

составлять структурные формулы веществ и изомеров.  

Записывать структурные формулы органических веществ, их изомеров, 

гомологов. Уметь описывать состав вещества и изомеров их строение и 

химические свойства и применение.  

Записывать уравнения реакций.  

Характеризовать основные источники углеводородов, безопасно 

пользоваться газом и нефтепродуктами.  

Описывать свойства и действие на организм метилового и этилового спирта.  

Уметь описывать состав вещества их строение и химические свойства и 

применение белков, жиров, углеводов. 

 

 

Общие цели основного общего образования с учетом специфики курса 

химии 
Цели химического образования в основной школе формулируются на 

нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и 

предметном, на уровне требований к результатам освоения содержания 

предметных программ. 

Основное общее образование - вторая ступень общего образования. Одной из 

важнейших задач этого этапа является подготовка обучающихся к 

осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального 

пути. Обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и 

определять пути их достижения, использовать приобретенный в школе опыт 

деятельности в реальной жизни, за рамками учебного процесса. 

Главные цели основного общего образования состоят в: 

1. формировании целостного представления о мире, основанного на 

приобретенных знаниях, умениях и способах деятельности; 

2. приобретении опыта разнообразной деятельности, познания и 

самопознания; 

3. подготовке к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 

образовательной или профессиональной траектории. 



Большой вклад в достижение главных целей основного общего образования 

вносит изучение химии. Которое призвано обеспечить: 

1. формирование системы химических знаний как компонента 

естественно-научной картины мира; 

2. развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений 

и экологически целесообразного поведения в быту и трудовой 

деятельности; 

3. выработку понимания общественной потребности в развитии химии, а 

также формирование отношения к химии как к возможной области 

будущей практической деятельности; 

4. формирование умений безопасного обращения с веществами, 

используемыми в повседневной жизни. 

Целями изучения химии в основной школе являются: 

1. формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность 

образования, значимость химического знания для каждого человека 

независимо от его профессиональной деятельности; умения различать 

факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с 

критериями оценок и связь критериев с определенной системой 

ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию; 

2. формирование у обучающихся целостного представления о мире и 

роли химии в создании современной естественно-научной картины 

мира; умения объяснять объекты и процессы окружающей 

действительности – природной, социальной, культурной, технической 

среды, используя для этого химические знания; 

3. приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, 

познания и самопознания; ключевых навыков (ключевых 

компетентностей), имеющих универсальное значение для различных 

видов деятельности: решения проблем, принятия решений, поиска, 

анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков 

измерений, сотрудничества, безопасного обращения с веществами в 

повседневной жизни. 

Основными идеями учебного предмета Химия являются: 

○ материальное единство веществ естественного мира, их генетическая связь; 

○ причинно-следственные связи между составом, строением, свойствами, 

получением и применением веществ; 

○ познаваемость веществ и закономерностей протекания химических 

реакций; 

○ объясняющая и прогнозирующая роль теоретических знаний для 

фактологического материала химии элементов; 

○ конкретное химическое соединение как звено в непрерывной цепи 

превращений веществ, участвующее в круговороте химических элементов и 

химической эволюции; 

○ объективность и познаваемость законов природы; знание законов химии 

позволяет управлять химическими превращения ми веществ, находить 



экологически безопасные способы производства и охраны окружающей 

среды от загрязнения; 

○ взаимосвязанность науки и практики; требования практики — движущая 

сила развития науки, успехи практики обусловлены достижениями науки; 

○ развитие химической науки и химизация народного хозяйства служат 

интересам человека и общества в целом, имеют гуманистический характер и 

призваны способствовать решению глобальных проблем современности. 

Эти идеи реализуются путем достижения следующих целей: 

формирование у учащихся химической картины мира как органической части 

его целостной естественнонаучной картины; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся в процессе изучения ими химической науки и ее 

вклада в современный научно-технический прогресс; 

формирование важнейших логических операций мышления (анализ, синтез, 

обобщение, конкретизация, сравнение и др.) в процессе познания системы 

важнейших понятий, законов и теорий о составе, строении и свойствах 

химических веществ; 

воспитание убежденности в том, что применение полученных знаний и 

умений по химии является объективной необходимостью для безопасной 

работы с веществами и материалами в быту и на производстве; 

проектирование и реализация выпускниками основной школы личной 

образовательной траектории: выбор профиля обучения в старшей школе или 

профессионального образовательного учреждения; 

овладение ключевыми компетенциями (учебно-познавательными, 

информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными) 

Общая характеристика учебного предмета химия 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования учащиеся должны овладеть 

такими познавательными учебными действиями, как умение формулировать 

проблему и гипотезу, ставить цели и задачи, строить планы достижения 

целей и решения поставленных задач, проводить эксперимент и на его основе 

делать выводы и умозаключения, представлять их и отстаивать свою точку 

зрения. Кроме того, учащиеся должны овладеть приемами, связанными с 

определением понятий: ограничивать их, описывать, характеризовать и 

сравнивать. Следовательно, при изучении химии в основной школе учащиеся 

должны овладеть учебными действиями, позволяющими им достичь 

личностных, предметных и метапредметных образовательных 

результатов.Особенности содержания обучения химии в основной школе 

обусловлены спецификой химии как науки и поставленными задачами. 

Основными проблемами химии являютсяизучение состава и строения 

веществ, зависимости их свойств от строения, получение веществ с 

заданными свойствами, исследование закономерностей химических реакций 

и путей управления ими в целях получения веществ, материалов, энергии. 



Предлагаемое пособие по химии раскрывает вклад учебного предмета в 

достижение целей основного общего образования и определяет важнейшие 

содержательные линии предмета: 

 «вещество» — знание о составе и строении веществ, их свойствах и 

биологическом значении; 

 «химическая реакция» — знание о превращениях одних веществ в 

другие, условиях протекания таких превращений и способах 

управления реакциями; 

 «применение веществ» — знание и опыт безопасного обращения с 

веществами, материалами и процессами, необходимыми в быту и на 

производстве; 

 «язык химии» — оперирование системой важнейших химических 

понятий, знание химической номенклатуры, т.е. их названия (в том 

числе и тривиальные), владение химической символикой (химическими 

формулами и уравнениями), а также правила перевода информации с 

естественного языка на язык химии и обратно. 

Поскольку основные содержательные линии школьного курса химии тесно 

переплетены. В программе содержание представлено не по линиям, а по 

разделам. 

Значительное место в содержании курса отводится химическому 

эксперименту. Он позволяет сформировать у учащихся специальные 

предметные умения работать с химическими веществами, выполнять простые 

химические опыты, научить их безопасному и экологически грамотному 

обращению с веществами в быту и на производстве. 

Практические работы сгруппированы в блоки — химические практикумы, 

которые служат не только средством закрепления умений и навыков, но и 

контроля качества их сформированности. По своему усмотрению, а также 

исходя, из возможностей школьного кабинета химии, учитель может 

изменить и структуру представленного в программе практикума, например, 

увеличить число лабораторных работ за счет сокращения демонстраций. 

Это возможно при небольшой наполняемости классов в сельских школах, 

особенно малокомплектных. 

Главное отличие предлагаемой программы заключается в двукратном 

увеличении времени, отведенного на изучение раздела «Многообразие 

веществ». Это связано со стремлением авторов основательно отработать 

важнейшие теоретические положения курса химии основной школы на 

богатом фактологическом материале химии элементов и образованных ими 

веществ. 

Место учебного предмета в учебном плане 

В процессе освоения программы курса химии для основной школы учащиеся 

овладевают умениями ставить вопросы, наблюдать, объяснять, 

классифицировать, сравнивать, проводить эксперимент и интерпретировать 

выводы на его основе, определять источники химической информации, 

получать и анализировать ее, а также готовить на этой основе собственный 

информационный продукт, презентовать его и вести дискуссию. 



Программа курса химии для основной школы разрабатывалась с учетом 

первоначальных представлений, полученных учащимися в начальной школе 

при изучении окружающего мира. Предлагаемая программа, хотя и носит 

общекультурный характер и не ставит задачу профессиональной подготовки 

учащихся, тем не менее, позволяет им определиться с выбором профиля 

обучения в старшей школе. В программе предусмотрено резервное время, так 

как реальная продолжительность учебного года всегда оказывается меньше 

нормативной. В связи с переходом основной школы на такую форму 

итоговой аттестации, как ГИА, в курсе предусмотрено время на подготовку к 

ней. 

Учебное содержание курса химии включает: 

Химия. 8 класс. 68ч, 2ч в неделю 

Химия. 9 класс. 68 ч, 2ч в неделю 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета химия 
Ценностные ориентиры курса химии в основной школе определяются 

спецификой химии как науки. Понятие «ценности» включает единство 

объективного (сам объект) и субъективного (отношение субъекта к объекту), 

поэтому в качестве ценностных ориентиров химического образования 

выступают объекты, изучаемые в курсе химии, к которому у обучающихся 

формируется ценностное отношение. При этом ведущую роль играют 

познавательные ценности, так как данный учебный предмет входит в группу 

предметов познавательного цикла, главная цель которых заключается в 

изучении природы. 

Основу познавательных ценностей составляют научные знания, научные 

методы познания, а ценностные ориентации, формируемые у обучающихся в 

процессе изучения химии, проявляются: 

 в признании ценности научного знания, его практической значимости, 

достоверности; 

 в ценности химических методов исследования живой и неживой 

природы; 

 в понимании сложности и противоречивости самого процесса познания 

как извечного стремления к Истине. 

В качестве объектов ценностей труда и быта выступают творческая 

созидательная деятельность, здоровый образ жизни, а ценностные 

ориентации содержания курса химии могут рассматриваться как 

формирование: 

 уважительного отношения к созидательной, творческой деятельности; 

 понимания необходимости здорового образа жизни; 

 потребности в безусловном выполнении правил безопасного 

использования веществ в повседневной жизни; 

 сознательного выбора будущей профессиональной деятельности. 

Курс химии обладает возможностями для формирования коммуникативных 

ценностей, основу которых составляют процесс общения, грамотная речь, а 

ценностные ориентации направлены на воспитание у учащихся: 



 правильного использования химической терминологии и символики; 

 потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, 

участвовать в дискуссии; 

 способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою 

точку зрения. 

Учебный предмет «Химия», в содержании которого ведущим компонентом 

являются научные знания и научные методы познания, позволяет не только 

формировать у учащихся целостную картину мира, но и пробуждать у них 

эмоционально-ценностное отношение к изучаемому материалу, создавать 

условия для формирования системы ценностей, определяющей готовность: 

выбирать определенную направленность действий; действовать 

определенным образом; оценивать свои действия и действия других людей 

по определенным ценностным критериям. 

Основным результатом познавательного отношения к миру в культуре 

является установление смысла и значения содержания объектов и явлений 

природы. Таким образом, познавательная функция учебного предмета 

«Химия» заключается в способности его содержания концентрировать в себе 

как знания о веществах и химических явлениях, так и познавательные 

ценности: 

отношения к: 

химическим знаниям как одному из компонентов культуры человека 

наряду с другими естественнонаучными знаниями, единой развивающейся 

системе; 

окружающему миру как миру веществ и происходящих с ними 

явлений; 

познавательной деятельности (как теоретической, так и 

экспериментальной) как источнику знаний; 

понимания: 

объективности и достоверности знаний о веществах и происходящих с 

ними явлениях; 

сложности и бесконечности процесса познания (на примере истории 

химических открытий); 

действия законов природы и необходимости их учета во всех сферах 

деятельности человека; 

значения химических знаний для решения глобальных проблем 

человечества (энергетической, сырьевой, продовольственной, здоровья и 

долголетия человека, технологических аварий, глобальной экологии и др.); 

важности научных методов познания (наблюдения, моделирования, 

эксперимента и др.) мира веществ и реакций. 

Расширение сфер человеческой деятельности в современном социуме 

неизбежно влечет за собой необходимость формирования у учащихся 

культуры труда и быта при изучении любого учебного предмета, которое 

невозможно без включения соответствующих ценностей труда и быта в 

содержание учебного предмета «Химия»: 

отношения к: 



трудовой деятельности как естественной физической и 

интеллектуальной потребности; 

труду как творческой деятельности, позволяющей применять знания на 

практике; 

понимания необходимости: 

учета открытых и изученных закономерностей, сведений о веществах и 

их превращениях в трудовой деятельности; 

полной реализации физических и умственных возможностей, знаний, 

умений, способностей при выполнении конкретного вида трудовой 

деятельности; 

сохранения и поддержания собственного здоровья и здоровья 

окружающих, в том числе питания с учетом состава и энергетической 

ценности пищи; 

соблюдения правил безопасного использования веществ 

(лекарственных препаратов, средств бытовой химии, пестицидов, горюче-

смазочных материалов и др.) в повседневной жизни; 

осознания достижения личного успеха в трудовой деятельности за счет 

собственной компетентности в соответствии с социальными стандартами и 

последующим социальным одобрением достижений науки химии и 

химического производства для развития современного общества. 

Опыт эмоционально-ценностных отношений, который учащиеся 

получают при изучении курса химии в основной школе, способствует 

выстраиванию ими своей жизненной позиции. 

Содержание учебного предмета включает совокупность нравственных 

ценностей: 

отношения к: 

себе (осознание собственного достоинства, чувство общественного 

долга, дисциплинированность, честность и правдивость, простота и 

скромность, нетерпимость к несправедливости, признание необходимости 

самосовершенствования); 

другим людям (гуманизм, взаимное уважение между людьми, 

товарищеская взаимопомощь и требовательность, коллективизм, забота о 

других людях, активное реагирование на события федерального, 

регионального, муниципального уровней, выполнение общественных 

поручений); 

своему труду (добросовестное, ответственное исполнение своих 

трудовых и учебных обязанностей, развитие творческих начал в трудовой 

деятельности, признание важности своего труда и результатов труда других 

людей); 

природе (бережное отношение к ее богатству, нетерпимость к 

нарушениям экологических норм и требований, экологически грамотное 

отношение к сохранению гидросферы, атмосферы, почвы, биосферы, 

человеческого организма; оценка действия вопреки законам природы, 

приводящая к возникновению глобальных проблем); 

понимания необходимости: 



уважительного отношения к достижениям отечественной науки, 

исследовательской деятельности российских ученых химиков 

(патриотические чувства). 

Образование представлений, формирование понятий в обучении химии 

происходит в процессе коммуникации с использованием не только 

естественного языка, но и химических знаков, формул, уравнений 

химических реакций, обозначающих эти вещества и явления, т. е. 

химического языка. Таким образом, учебный предмет ≪Химия≫ имеет 

большие возможности для формирования у учащихся коммуникативных 

ценностей: 

негативного отношения к: 

нарушению норм языка (естественного и химического) в разных 

источниках информации (литература, СМИ, Интернет); 

засорению речи; 

понимания необходимости: 

принятия различных средств и приемов коммуникации; 

получения информации из различных источников; 

аргументированной, критической оценки информации, полученной из 

различных источников; 

сообщения точной и достоверной информации; 

ясности, доступности, логичности в зависимости от цели, полноты или 

краткости изложения информации; 

стремления понять смысл обращенной к человеку речи (устной и 

письменной); 

ведения диалога для выявления разных точек зрения на 

рассматриваемую информацию, выражения личных оценок и суждений, 

принятия вывода, который формируется в процессе коммуникации; 

предъявления свидетельств своей компетентности и квалификации по 

рассматриваемому вопросу; 

уважения, принятия, поддержки существующих традиций и общих 

норм языка (естественного и химического); 

стремления говорить, используя изучаемые химические термины и 

понятия, номенклатуру неорганических и органических веществ, символы, 

формулы, молекулярные и ионные уравнения реакций. 

Для формирования духовной личности прежде всего необходимо 

развивать эстетическое отношение человека к действительности, творчество 

и сотворчество при восприятии эстетических явлений, которыми в курсе 

химии могут служить: природа (минералы); изделия, изготавливаемые 

человеком из различных веществ и материалов (ювелирные украшения, 

памятники архитектуры и т. д.). Химия позволяет также формировать 

потребность 

человека в красоте и деятельности по законам красоты, т. е. 

эстетические ценности: 

позитивное чувственно-ценностное отношение к: 



окружающему миру (красота, совершенство и гармония окружающей 

природы и космоса в целом); 

природному миру веществ и их превращений не только с точки зрения 

потребителя, а как к источнику прекрасного, гармоничного, красивого, 

подчиняющегося закономерностям, пропорционального (на примере 

взаимосвязи строения и свойств атомов и веществ); 

выполнению учебных задач как к процессу, доставляющему 

эстетическое удовольствие (красивое, изящное решение или доказательство, 

простота, в основе которой лежит гармония); 

понимание необходимости: 

изображения истины, научных знаний в чувственной форме (например, 

в произведениях искусства, посвященных научным открытиям, ученым, 

веществам и их превращениям); 

принятия трагического как драматической формы выражения 

конфликта непримиримых противоположностей, их столкновения (на 

примере выдающихся научных открытий, конфликта чувства и долга, 

общества и личности, реальности и идеала). 

Таким образом, содержание курса химии основной школы позволяет 

сформировать у учащихся не только познавательные ценности, но и другие 

компоненты системы ценностей: труда и быта, коммуникативные, 

нравственные, эстетические. 

Личностными результатами изучения предмета «Химия» в 8 классе 

являются следующие умения: 

 осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности 

его познаваемости и объяснимости на основе достижений науки;  

 постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение:  

осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе 

и в рамках самостоятельной деятельности вне школы;  

 оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа 

жизни и сохранения здоровья;  

 оценивать экологический риск взаимоотношений человека и 

природы. 

 формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою 

деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения 

окружающей среды - гаранта жизни и благополучия людей на Земле. 

Метапредметными результатами изучения курса «Химия» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных и искать самостоятельно  средства 

достижения цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы; 



 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки самостоятельно; 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно 

выработанные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления. Выявлять причины и следствия простых явлений. 

 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций;  

 строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей. 

 создавать схематические модели с выделением существенных 

характеристик объекта.  

 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

 преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в 

текст и пр.).  

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать еѐ 

достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и 

т.д.). 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении 

химии должна быть направлена на достижение обучающимися 

следующих личностных результатов: 

1. в ценностно-ориентационной сфере - чувство гордости за российскую 

химическую науку, гуманизм, отношение к труду, целеустремленность, 

самоконтроль и самооценка; 

2. в трудовой сфере - готовность к осознанному выбору дальнейшей 

образовательной траектории; 

3) в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере –мотивация 

учения, умение управлять своей познавательной деятельностью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по химии являются: 

1. владение универсальными естественно-научными способами 

деятельности: наблюдение, измерение, эксперимент, учебное 

исследование; применение основных методов познания (системно-

информационный анализ, моделирование) для изучения различных 

сторон окружающей действительности; 

2. использование универсальных способов деятельности по решению 

проблем и основных интеллектуальных операций: использование 

основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, 



анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление 

причинно-следственных связей, поиск аналогов; 

3. умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации; 

4. умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства 

реализации цели и применять их на практике; 

5. использование различных источников для получения химической 

информации. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по химии являются: 

1. В познавательной сфере: 

- давать определения изученных понятий: вещество (химический элемент, 

атом, ион, молекула, кристаллическая решетка, вещество, простые и сложные 

вещества, химическая формула, относительная атомная масса, относительная 

молекулярная масса, валентность, оксиды, кислоты, основания, соли, 

амфотерность, индикатор, периодический закон, периодическая система, 

периодическая таблица, изотопы, химическая связь, электроотрицательность, 

степень окисления, электролит); химическая реакция (химическое 

уравнение, генетическая связь, окисление, восстановление, 

электролитическая диссоциация, скорость химической реакции); 

- формулировать периодический закон Д.И.Менделеева и раскрывать его 

смысл; 

- описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные 

эксперименты, используя для этого естественный (русский, родной) язык и 

язык химии; 

- описывать и различать изученные классы неорганических соединений, 

простые и сложные вещества, химические реакции; 

- классифицировать изученные объекты и явления; 

- наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, 

химические реакции, протекающие в природе и в быту; 

- делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических 

закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по 

аналогии со свойствами изученных; 

- структурировать изученный материал и химическую информацию, 

полученную из других источников; 

- моделировать строение атомов элементов первого - третьего периодов, 

строение простейших молекул. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

- анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с переработкой 

веществ; 

- разъяснять на примерах (приводить примеры, подтверждающие) 

материальное единство и взаимосвязь компонентов живой и неживой 

природы и человека как важную часть этого единства; 



- строить свое поведение в соответствии с принципами бережного отношения 

к природе. 

3. В трудовой сфере: 

- планировать и проводить химический эксперимент; 

- использовать вещества в соответствии с их предназначением и свойствами, 

описанными в инструкциях по применению. 

4. В сфере безопасности жизнедеятельности: 

- оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, 

связанных с веществами и лабораторным оборудованием. 

Примерные направления проектной деятельности обучающихся. 1. 

Работа с источниками химической информации — исторические обзоры 

становления и развития изученных понятий, теорий, законов; жизнь и 

деятельность выдающихся ученых-химиков. 2.Аналитические обзоры 

информации по решению определенных научных, технологических, 

практических проблем. 3. Овладение основами химического анализа. 4. 

Овладение основами неорганического синтеза. 

Химия  9 класс 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы  

Изучение химии направлено на реализацию следующих основных целей: 

- формирование целостного представления о мире, основанного на 

приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; 

- приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), опыта познания и самопознания; 

- подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 

образовательной или профессиональной траектории.  

               Реализация программы позволяет решить следующие задачи: 

- усвоение учащимися важнейших знаний об основных понятиях и законах 

химии, химической символике; 

- овладение учащимися умениями наблюдать химические явления, проводить  

химический  эксперимент, производить расчеты на основе химических 

формул веществ и уравнений химических реакций; 

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей 

учащихся в процессе проведения химического эксперимента,  

самостоятельного приобретения  знаний в соответствии с возникающими 

жизненными потребностями; 

- воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных 

компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

- применение учащимися полученных знаний и умений для безопасного 

использования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на 

производстве, решения практических задач в повседневной жизни, 

предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей 

среде (развитие экологической культуры учащихся). 

 

Рабочая программа химии составлена на основе  



- Федерального компонента государственного  стандарта основного 

общего образования по химии. 

- Примерной программы основного общего образования (химия). 

- Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования. 

 

- федерального перечня учебников, рекомендованных  к использованию 

в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях 

- авторской программы по химии для 9 класса В.В.Еремина, 

Н.Е.Кузьменко, А.А. Дроздова, В.В. Лунина под редакцией Н.Е.Кузьменко, 

В.В.Лунина, выпущенном Издательским центром «Дрофа», 2010 г.   

Программа по химии авторов  В.В.Еремина, Н.Е.Кузьменко, А.А. 

Дроздова, В.В. Лунина отражает обязательное для  усвоения в основной 

школе содержание обучения химии. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, 

определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся 

средствами учебного предмета в соответствии с целями предмета, которые 

определены стандартом.  

Для достижения поставленной цели в соответствии с образовательной 

программой учреждения используются  

учебник «Химия 9 класс» В.В.Еремина, Н.Е. Кузьменко, А.А. Дроздова, 

В.В. Лунина под редакцией Н.Е.Кузьменко, В.В.Лунина, выпущенном 

Издательским центром «Дрофа», 2018 г.   

 

Обоснование выбора авторской программы для разработки рабочей 

программы 

Программа построена таким образом, что в ней главное внимание 

уделяется тем разделам химии, терминам и понятиям, которые так или иначе 

связаны с повседневной жизнью, а не являются «кабинетным знанием» 

узкоограниченного круга лиц, чья научная или производственная 

деятельность тесно связана с химической наукой. В течение первого года 

обучения химии (8-й класс) главное внимание уделяется формированию у 

учащихся элементарных химических знаний, химического языка и 

химического мышления в первую очередь на объектах, знакомых им из 

повседневной жизни (кислород, воздух, вода). Авторы сознательно избегают 

сложного для восприятия понятия <моль>, практически не используют 

расчетные задачи. Основная задача этой части курса - привить учащимся 

умение описывать свойства различных веществ, сгруппированных по 

классам, а также показать связь между их строением и свойствами.  

В целях развития химического взгляда на мир в курсе проводятся 

широкие корреляции между полученными учащимися в классе 

элементарными химическими знаниями и свойствами тех объектов, которые 

известны школьникам в повседневной жизни, но до этого воспринимались 

ими лишь на бытовом уровне. На основе химических представлений 



учащимся предлагается взглянуть на драгоценные и отделочные камни, 

стекло, фаянс, фарфор, краски, продукты питания, современные материалы. 

В программе расширен круг объектов, которые описываются и обсуждаются 

лишь на качественном уровне, не прибегая к громоздким химическим 

уравнениям и сложным формулам. Авторы обращают большое внимание на 

стиль изложения, который позволяет вводить и обсуждать химические 

понятия и термины в живой и наглядной форме. В этой связи постоянно 

подчеркиваются межпредметные связи химии с естественными и 

гуманитарными науками. 

На втором году обучения (9 класс) рассматриваются основы 

стехиометрии, изучаются теории электролитической диссоциации и 

окислительно-восстановительных превращений. На их основе подробно 

рассматриваются свойства неорганических веществ — металлов, неметаллов 

и их соединений. В специальном разделе кратко рассматриваются элементы 

органической химии и биохимии в объеме, предусмотренном 

образовательным стандартом. В целях развития химического взгляда на мир 

устанавливаются взаимосвязи между элементарными химическими 

знаниями, полученными учащимися, и свойствами тех объектов, которые уже 

известны школьникам из повседневной жизни, но воспринимаются ими лишь 

на бытовом уровне. На основе химических представлений учащимся 

предлагается по-другому взглянуть на продукты питания, драгоценные и 

отделочные камни, стекло, фаянс, фарфор, краски, другие современные 

материалы. Расширяется круг объектов, которые описываются и 

обсуждаются лишь на качественном уровне, без обращения к сложным 

формулам и громоздким уравнениям химических реакций. 

 

Место предмета в базисном учебном плане: 

Согласно Учебному плану МБОУ лицей 3 для изучения химии в 9  

классе отводится 68часов в год, т.е. по 2 урока в неделю в течение 34 

учебных недель  

В планировании предусмотрены различные виды обучающих и 

контрольных работ: тестовые работы, проверочные работы, практические, 

лабораторные работы. 

В течение учебного года возможна корректировка распределения часов 

по темам с учетом хода усвоения учебного материала учащимися или в связи 

с другими объективными причинами. 

 

Формы организации образовательного процесса: 

Коммуникативная методика В целях развития химического взгляда на 

мир устанавливаются взаимосвязи между элементарными химическими 

знаниями, полученными учащимися, и свойствами тех объектов, которые уже 

известны школьникам из повседневной жизни, но воспринимаются ими лишь 

на бытовом уровне. На основе химических представлений учащимся 

предлагается по-другому взглянуть на продукты питания, драгоценные и 



отделочные камни, стекло, фаянс, фарфор, краски, другие современные 

материалы.  

Основными формами работы являются: коллективная, групповые, 

индивидуальные.  

Использование игровых технологий, технологий личностно-

ориентированнного и дифференцированного обучения, информационно-

коммункационных технологий способствует  формированию основных 

компетенций учащихся, развитию их познавательной активности.  

 В основу педагогического процесса заложены следующие  

- методы обучения на основе целостного подхода к процессу обучения  

методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности 

* перцептивные (передача и восприятие учебной информации посредством  

чувств) 

* словесные (беседа, рассказ и др.) 

* наглядные (демонстрация, мультимедийная презентация, слайды, 

фотографии и др.) 

* практические (упражнения, выполнение заданий и др.) 

* логические (индукция, дедукция, аналогия и др.) 

* гностические (репродуктивные, частично-поисковые, исследовательские,   

и др.) 

* самоуправление учебными действиями (самост. работа с книгой, 

приборами и др.) 

методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности 

* методы формирования интереса к учению (познавательные игры, учебные 

дискуссии, мозговой штурм, создание проблемных ситуаций и др.) 

* методы формирования долга и ответственности в учении (поощрение, 

одобрение, порицание и др.) 

 

методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-

познавательной деятельности 

* устный контроль 

* письменный контроль 

- формы обучения:  

• индивидуальные 

• групповые  

• фронтальные  

• парные  

• коллективные 

• аудиторные и внеаудиторные 

• классные и внеклассные 

• школьные и внешкольные 

- формы организации обучения (конструкции отдельного звена процесса 

обучения, определенный вид занятия)  

• индивидуальные занятия ( консультация, самообучение) 



• коллективно-групповые занятия (урок, лекция, семинар, учебная 

конференция, олимпиада, конкурс, экскурсия, деловая игра, учебная 

дискуссия, факультативное занятие, экзамен, лабораторно-практическое 

занятие, практикум и др.) 

• индивидуально-коллективные (погружения, творческие недели, 

научные недели, проекты). 

-  технологии обучения (по преобладающему методу): 

• обучение по алгоритму 

• репродуктивные 

• объяснительно – иллюстративные 

• диалогические 

• игровые 

• проблемно-поисковые 

• творческие 

• информационные (компьютерные) 

 

Виды и формы контроля 

Повышению качества обучения в значительной степени способствует 

правильная организация проверки, учета и контроля знаний учащихся. По 

предмету  предусмотрены следующие виды контроля: 

-предварительный контроль / диагностический контроль в начале 

учебного года или перед изучением новой темы 

- текущая проверка и оценка знаний, проводимая в ходе повседневных 

учебных занятий; 

- промежуточная (тематическая) проверка и оценка знаний, которая 

проводится по завершении цикла уроков; 

- отсроченный контроль остаточных знаний и умений спустя какое-то 

время после изучения темы, раздела, цикла (от 3 мес. до года) 

- итоговая проверка и оценка знаний осуществляется в конце учебной 

четверти и года; 

- промежуточная (по решению педагогического совета)  

Методы и способы проверки и оценки знаний и умений учащихся: 

- устный контроль (учебная дискуссия, беседа, опрос и др.) 

- письменный контроль (упражнение, контрольная работа, тест, сочинение, 

отчет и др.) 

- практический контроль 

- компьютеризированный контроль 

- самоконтроль 

- комбинированный (уплотненный) контроль 

Формы проверки и оценки результатов обучения: 

- индивидуальный 

- групповой 

- фронтальный 

- парный 



Планируемые  результаты  освоения  учебного  предмета химия 9 

класс: 

в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую 

химическую науку, гуманизм, отношение к труду, целеустремленность; 

формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей 

образовательной траектории; 

в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение 

управлять своей познавательной деятельностью. 

формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования 
умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий 

и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности еѐ решения; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

формирование и развитие экологического мышления, умение применять 

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования: 



описать демонстрационные и самостоятельно проведенные химические 

эксперименты; 

описывать и различать изученные классы неорганических соединений, 

простые и сложные вещества, химические реакции; 

классифицировать изученные объекты и явления; 

делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических 

закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по 

аналогии со свойствами изученных; 

структурировать изученный материал и химическую информацию, 

полученную из других источников; 

моделировать строение атомов элементов 1-3 периодов, строение простых 

молекул; 

анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с переработкой 

веществ; 

оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, 

связанных с веществами и лабораторным оборудованием. 

 

Аннотация к рабочей программе по физике 7 класс 

 

Рабочая программа составлена на основе Программы основного общего 

образования «Физика. 7 – 9  классы», Е.М. Гутник, А.В. Пѐрышкин. – М.: 

Дрофа; Программы для общеобразовательных учреждений:  Физика. 

Астрономия. 7 – 11 кл.    / Сост. Ю.И. Дик, В.А.Коровин. – 2-е изд., испр. – 

М.: Дрофа с учетом требований Федерального Государственного стандарта 

основного общего образования по физике. 

 Рабочая программа рассчитана на 70 часов в год (по 2 часа в неделю). 

Промежуточная аттестация проводится в форме письменных работ, физических 

диктантов, экспресс - контроля, тестов, взаимоконтроля; итоговая аттестация - 

согласно Уставу образовательного учреждения. 

Форма выполнения лабораторных работ выбирается с учетом особенностей 

процесса обучения и контингента обучающихся. Проводить работы можно 

фронтально, демонстрационно, в виде решения проблемной задачи, в форме 

группового исследования отдельных зависимостей изучаемого явления, в 

форме уроков-опытов или домашних обязательных исследований. Время 

проведения лабораторной работы может варьироваться от 10 до 45 минут. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем, предлагает 

распределение предметных часов по разделам курса, последовательность 

изучения тем и разделов с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, 

логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

Цели изучения физики 

Изучение физики в 7 классе направлено на достижение следующих целей: 

• 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. 

С учетом обязательного минимума содержания основных образовательных 

программ, отраженного в Примерной программе основного общего 

образования в «Введение» добавлены элементы содержания: Физический 

эксперимент и физическая теория. Физические модели. Физика и развитие 

представлений о материальном мире. 

 

Аннотация к рабочей программе по физике 8 класс 

Рабочая программа составлена на основе Программы основного общего 

образования «Физика. 7 – 9  классы», Е.М. Гутник, А.В. Пѐрышкин. – М.: 

Дрофа; Программы для общеобразовательных учреждений:  Физика. 

Астрономия. 7 – 11 кл.    / Сост. Ю.И. Дик, В.А.Коровин. – 2-е изд., испр. – 

М.: Дрофас учетом требований Федерального  Государственного стандарта 

основного общего образования по физике  

 

Рабочая программа рассчитана на 70 часов в год (по 2 часа в неделю). 

Промежуточная аттестация проводится в форме письменных работ, физических 

диктантов, экспресс - контроля, тестов, взаимоконтроля; итоговая аттестация - 

согласно Уставу образовательного учреждения. 

Форма выполнения лабораторных работ выбирается с учетом особенностей 

процесса обучения и контингента обучающихся. Проводить работы можно 

фронтально, демонстрационно, в виде решения проблемной задачи, в форме 

группового исследования отдельных зависимостей изучаемого явления, в 

форме уроков-опытов или домашних обязательных исследований. Время 

проведения лабораторной работы может варьироваться от 10 до 45 минут. 



Программа конкретизирует содержание предметных тем, предлагает 

распределение предметных часов по разделам курса, последовательность 

изучения тем и разделов с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, 

логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

Цели изучения физики 

Изучение физики в 8 классе направлено на достижение следующих целей: 

• освоение знаний о тепловых, электромагнитных 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. 

С учетом обязательного минимума содержания основных образовательных 

программ, отраженного в Примерной программе основного общего 

образования в тему «Тепловые явления» добавлены элементы содержания: 

необратимость процессов теплопередачи, в тему « Электромагнитные явления» 

- электромагнитное реле, в тему «Световые явления» - формула линзы.  

 

Аннотация к рабочей программе по физике 9 класс 

Рабочая программа составлена на основе Программы основного общего 

образования «Физика. 7 – 9  классы», Е.М. Гутник, А.В. Пѐрышкин. – М.: 

Дрофа; Программы для общеобразовательных учреждений:  Физика. 

Астрономия. 7 – 11 кл.    / Сост. Ю.И. Дик, В.А.Коровин. – 2-е изд., испр. – 

М.: Дрофас учетом требований Федерального Государственного стандарта 

основного общего образования по физике Рабочая программа рассчитана на 

70 часов в год (по 2 часа в неделю). 

Промежуточная аттестация проводится в форме письменных работ, 

физических диктантов, экспресс - контроля, тестов, взаимоконтроля; итоговая 

аттестация - согласно Уставу образовательного учреждения. 



Форма выполнения лабораторных работ выбирается с учетом особенностей 

процесса обучения и контингента обучающихся. Проводить работы можно 

фронтально, демонстрационно, в виде решения проблемной задачи, в форме 

группового исследования отдельных зависимостей изучаемого явления, в 

форме уроков-опытов или домашних обязательных исследований. Время 

проведения лабораторной работы может варьироваться от 10 до 45 минут. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем, предлагает 

распределение предметных часов по разделам курса, последовательность 

изучения тем и разделов с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

 

Цели изучения физики 

Изучение физики в 7 - 9 классе направлено на достижение следующих 

целей: 

• освоение знаний о механических, электромагнитных и квантовых 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. 

С учетом обязательного минимума содержания основных образовательных 

программ, отраженного в Примерной программе основного общего 

образования в тему «Законы взаимодействия и движения тел» добавлены 

элементы содержания: Равномерное движение по окружности. Период и 

частота обращения. Реактивный двигатель. 

С учетом  минимального набора лабораторных работ, отраженного в 

Примерной программе основного общего образования в процессе реализации 



темы «Строение атома и атомного ядра» достаточно выполнить следующие 

лабораторные работы: 

Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 

Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

 

Аннотация к рабочим программам по английскому языку 5-9 класс 

Рабочая программа по английскому языку составлена на основе 

фундаментального ядра содержания рабочих программ, федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

и примерной программы основного общего образования по английскому 

языку Иностранный язык. 5-9 классы. - 4-е изд. - М: Просвещеие, 2011. - 144 

с. - (Стандарты второго поколения), учебной программы курса «Английский 

язык» 5-9 классы /авт. - сост. Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова. – М.: ООО 

«Русское слово – учебник», 2014. г., - 104 с.  (Инновационная школа). 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-

методического комплекта «Английский язык» для 5-9 классов и включает в 

себя следующие компоненты:             

 учебник 

 рабочую тетрадь 

 аудиоприложение (CD, DVD, MP3) 

 книгу для учителя 

Новизна программы определяется тем, что в рабочую программу 

включен материал, который подлежит изучению, но не включается в 

требования к уровню подготовки оканчивающих среднюю школу, а также ее 

ориентированность на особенности культурной, социальной, политической и 

научной реальности современного мира эпохи глобализации и учитывает 

роль английского языка как языка межнационального общения. В ней учтены 

наиболее существенные положения программы развития универсальных 

учебных действий на ступени основного общего образования и соблюдена 

преемственность с программой курса для учащихся начальной школы. 

Программа нацелена на реализацию интегративного подхода, 

являющегося системной совокупностью личностно ориентированного, 

коммуникативно-когнитивного, социокультурного и деятельностного 

подходов к обучению английскому языку. При создании программы 

учитывались и психологические особенности данной возрастной группы 

учащихся. Это нашло отражение в выборе текстов, форме заданий, видах 

работы, методическом аппарате. Это даѐт возможность включать 

иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, 

свойственные учащимся этой возрастной группы, интегрировать знания из 

разных предметных областей и формировать межпредметные учебные 

умения и навыки. При формировании и развитии речевых, языковых, 

социокультурных или межкультурных умений и навыков учитывался новый 

уровень мотивации учащихся, который характеризуется самостоятельностью 

при постановке целей, поиске информации, овладении учебными 

действиями, осуществлении самостоятельного контроля и оценки 



деятельности. Благодаря коммуникативной направленности предмета 

«Иностранный язык» появляется возможность развивать культуру 

межличностного общения на основе морально-этических норм (уважения, 

равноправия, ответственности и т. д.). При обсуждении специально 

отобранных текстов формируется умение рассуждать, оперировать 

гипотезами, анализировать, сравнивать, оценивать социокультурные и 

языковые явления. 

При организации процесса обучения в рамках данной программы 

предполагается применение следующих педагогических обучения: 

организация самостоятельной работы, проектная деятельность, творческая 

деятельность, развитие критического мышления через чтение и письмо, 

организация группового взаимодействия. Большое значение придается 

здоровье-сберегающим технологиям, особенно на начальном этапе, в 

частности, за счет смены видов активности: учебно-речевой на учебно-

игровую, интеллектуальной на двигательную, требующую физической 

активности, или смены видов учебной речевой деятельности с целью 

предотвращения усталости школьников (говорение сменяется чтением или 

письмом, и наоборот). 

В учебно-воспитательном процессе происходят существенные 

изменения, а именно: в общении между учителем и учениками на смену 

авторитарного стиля приходит учебное сотрудничество / партнерство; 

• парные и групповые формы работы доминируют над фронтальными; 

• ученик и учитель в процессе обучения все время ставятся в ситуацию 

выбора (текстов, упражнений, последовательности работы и др.), проявляя 

самостоятельность в выборе того или иного дополнительного материала в 

соответствии с потребностями и интересами учащихся, что придает процессу 

обучения иностранным языкам личностный смысл; 

• последовательно развиваются у школьников рефлексивные умения — 

умения видеть себя со стороны, самостоятельно оценивать свои возможности 

и потребности. 

Более разнообразными становятся формы работы, среди которых 

предпочтения отдаются парно-групповой работе, проектной деятельности и 

ролевой игре, усиливается значимость принципов индивидуализации и 

дифференциации обучения, большее значение приобретает использование 

проектной методики и современных технологий обучения иностранному 

языку (в том числе информационных).  

Цели и задачи обучения английскому языку в 5-9 классе: 

Целями реализации программы являются: 

— обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником целевых установок, знаний, умений, навыков, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья; 



— создание условий для разностороннего развития личности через 

предоставление возможности индивидуального роста в разных сферах 

деятельности, как-то: интеллектуальной, творческой, деятельности по 

установлению внутри российского и международного сотрудничества; 

— развитие иноязычной коммуникативной компетенции в 

совокупности ее составляющих – речевой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной и способствует решению 

следующих задач изучения на уровне основного общего образования.  

 речевая компетенция – развитее коммуникативных умений в 

четырех основных вида речевой деятельности (говорении, аудировании, 

чтении и письме). 

 языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) 

в соответствии с темами и ситуациями общения, отобранными для 

основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого 

языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном 

языках;  

 социокультурная/межкультурная компетенция - приобщение к 

культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках 

тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее 

этапах; формирование умения представлять свою страну, ее культуру в 

условиях межкультурного общения;  

 компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 

передаче информации;  

 учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих 

и специальных учебных умений, универсальных способов деятельности; 

ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 

использованием новых информационных технологий.  

 формирование у учащихся потребности изучения иностранных 

языков и овладения ими как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации в поликультурном 

полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания 

важности изучения иностранного языка и родного языка как средства 

общения и познания в современном мире;  

 формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности; воспитание качеств 

гражданина, патриота; развитие национального самосознания, 

стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, 

толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее 

осознание своей собственной культуры;  



 развитие стремления к овладению основами мировой культуры 

средствами иностранного языка;  

 осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем 

информирования об общественно признанных формах поддержания 

здоровья и обсуждения необходимости отказа от вредных привычек. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Основная школа – вторая ступень общего образования. Она является 

важным звеном, которое соединяет все три степени общего образования: 

начальную, основную и старшую. Данная ступень характеризуется наличием 

значительных изменений в развитии школьников, так как к моменту начала 

обучения в основной школе у них расширился кругозор и общее 

представление о мире, сформированы элементарные коммуникативные 

умения на иностранном языке в четырех видах речевой деятельности, а также 

общеучебные умения, необходимые для изучения иностранного языка как 

учебного предмета; накоплены некоторые знания о правилах речевого 

поведения на родном и иностранном языках. На этой ступени 

совершенствуются приобретенные ранее знания, навыки и умения, 

увеличивается объем используемых учащимися языковых и речевых средств, 

улучшается качество практического владения иностранным языком, 

возрастает степень самостоятельности школьников и их творческой 

активности. 

В основной школе усиливается роль принципов когнитивной 

направленности учебного процесса, индивидуализации и дифференциации 

обучения, большее значение приобретает освоение современных технологий 

изучения иностранного языка, формирование учебно-исследовательских 

умений. Обучение английскому языку в 6 классе требует применения 

современных технологий коммуникативно-деятельностного подхода: 

коммуникативной технологии Пассова Е.И., игровых технологий, технологии 

критического мышления, проектной технологии, ИКТ. 

 Особенности содержания обучения иностранному языку 

Особенности содержания обучения иностранному языку в основной 

школе обусловлены динамикой развития школьников.  Продолжается 

развитие иноязычной коммуникативной компетенции в единстве всех ее 

составляющих: языковой, речевой, социокультурной/межкультурной, 

компенсаторной и учебно-познавательной компетенций. Однако еще 

большее значение приобретают принципы дифференциации и 

индивидуализации обучения. Школьники все чаще оказываются в ситуации 

выбора. Это придает обучению ярко выраженный практико-

ориентированный характер, проявляющийся в том числе в формировании 

надпредметных ключевых компетенций - готовности учащихся использовать 

усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для 

решения практических задач и развития творческого потенциала. Это должно 

дать возможность учащимся основной школы достичь общеевропейского 



допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции (уровня А2 

в терминах Совета Европы).  

 

 Основные содержательные линии 

 Первой содержательной линией учебного предмета «Иностранный 

язык» являются коммуникативные умения в основных видах речевой 

деятельности, второй - языковые средства и навыки оперирования ими, 

третьей - социокультурные знания и умения. Указанные содержательные 

линии находятся в тесной взаимосвязи, что обусловлено единством 

составляющих коммуникативной компетенции как цели обучения: речевой, 

языковой, социокультурной. 

Основной линией следует считать коммуникативные умения, которые 

представляют собой результат овладения иностранным языком на данном 

этапе обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает 

овладение языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в 

процессе говорения, аудирования, чтения и письма. Таким образом, 

языковые знания и навыки представляют собой часть названных выше 

сложных коммуникативных умений. Формирование коммуникативной 

компетенции неразрывно связано с социокультурными знаниями, которые 

составляют предмет содержания речи и обеспечивают взаимопонимание в 

социокультурной/межкультурной коммуникации. Все три указанные 

основные содержательные линии взаимосвязаны, и отсутствие одной из них 

нарушает единство учебного предмета «Иностранный язык».  

 

Внеурочная деятельность  
Внеурочная деятельность направлена на социальное и культурное 

развитие личности обучающегося, его творческой самореализации, что 

позволяет помочь ребенку стать ответственным и знающим гражданином, 

способным использовать свои знания и умения в общении со сверстниками. 

Большое внимание уделяется различным формам групповой и проектной 

работы. Это способствует раскрепощению ребенка, используется для 

устранения страха перед общением на иностранном языке, для раскрытия 

творческих способностей. Многочисленные творческие задания и проектная 

деятельность даются в конце изучения темы и одновременно выполняют 

функцию контроля. Внеурочная деятельность ведется в формах репетиции и 

конкурса (конкурса чтецов и конкурс  песни) конверта вопросов 

(особенности образа жизни, быта, культуры, сходство и различия в 

традициях своей страны и страны изучаемого языка),  социодрамы 

(инсценировка одного из эпизодов прочитанного текста) по ключевым темам. 

В общении между учителем и учениками на смену авторитарного стиля 

приходит учебное сотрудничество: 

- парные и групповые формы работы доминируют  над фронтальными; 

- последовательно развиваются у школьников рефлексивные умения - умения 

видеть себя со стороны, самостоятельно оценивать свои возможности и 

потребности. 



Более разнообразными становятся формы работы, среди которых 

предпочтения отдаются парно-групповой работе, проектной деятельности и 

ролевой игре, большее значение приобретает использование проектной 

методики и современных технологий обучения иностранному языку (в том 

числе информационных).   

 

Особенности организации учебного процесса по предмету:   

используемые формы, методы, средства обучения 
Формы обучения: 

 общеклассная 

 групповая  

 индивидуальная 

Традиционные методы обучения: 

1. Словесные методы; рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником. 

2. Наглядные методы: наглядные материалы, видео-уроки, презентации, 

интернет-ресурсы. 

3. Практические методы: устные и письменные тестовые работы. 

Средства обучения:  

 для учащихся: учебники, рабочие тетради, технические средства 

обучения (компьютер, медиа-проектор); 

 для учителя: книги, методические рекомендации, поурочное 

планирование, компьютер (Интернет). 

 

Используемые виды и формы контроля 

Контрольно-оценочная деятельность 

Рабочая программа предусматривает систему контроля всех видов 

речевой деятельности: аудирования, говорения, чтения и письма. Текущий 

контроль осуществляется на каждом уроке. В каждой четверти проводится 

тестовые работы по всем видам речевой деятельности, что позволяет оценить 

коммуникативные умения обучающихся в аудировании, говорении, чтении и 

письме и убедиться в том, что языковой и речевой материал ими усвоен. В 

конце изучения темы проводится контроль устной речи. Формы контроля: 

тесты, заполнение таблиц, анкет, диктанты, контрольные работы, 

монологические высказывания и диалоги. Программой предусмотрено 

вовлечение учащихся в проектную деятельность. В конце каждой темы 

запланировано выполнение 1 мини-проекта, и 1 проектная работа за год. 

Виды контроля:  

    итоговый контроль и оценивание проводится один раз в четверти по 

прохождении трех разделов. Используются модульные тесты для контроля 

употребления лексики и грамматики, развития навыков аудирования, чтения, 

говорения и письма. 

промежуточный самоконтроль и оценивание интегрированных умений 

проводится на двух последних уроках каждого раздела. Данный вид контроля 

позволяет увидеть успешные и проблемные места в освоении материала 

курса и планировать работу с дефицитами. 



текущий контроль осуществляется на разных этапах урока, особенно тех, 

которые предполагают продуктивную деятельность. 

Формы контроля: 

 -контроль устной речи: пересказ, монолог, диалог, защита проекта в 

т.ч. в группах; 

 -контроль письменной речи (письма, разные виды сочинений, эссе, 

проектные работы, вт.ч. в группах) 

 контроль лексики и  грамматики (контрольные работы, тестовые 

работы, словарные диктанты) 

 контроль аудирования (понимание основного содержания текста, 

выборочное и полное понимание текста) 

 - контроль чтения: понимание основного содержания (ознакомительное 

чтение), полное понимание содержания (изучающее чтение),  с 

выборочным пониманием нужной  или интересующей / запрашиваемой 

информации (просмотровое/поисковое чтение) 

Место предмета иностранный язык в учебном плане 
Учебник соответствует обязательному минимуму содержания образования на 

базовом уровне. Программа рассчитана на 525 часа из расчета 3 часа в 

неделю согласно учебному плану . 

Выбор данной программы и учебно-методического комплекса 

обусловлен тем, что методическая система, реализованная в программе и 

УМК, позволяет использовать педагогические технологии, развивающие 

систему универсальных учебных действий, сформированных в начальной 

школе, создаѐт механизмы реализации требований ФГОС и воспитания 

личности, отвечающей на вызовы сегодняшнего дня и имеющей надѐжный 

потенциал для дня завтрашнего. 

Данная программа реализует принцип непрерывного образования по 

английскому языку, что соответствует современным потребностям личности 

и общества и составлена для реализации курса английского с 5 по 9 класс. 

 Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений 

и навыков на базовом уровне. Она включает все темы, предусмотренные 

федеральным компонентом государственного образовательного стандарта 

основного общего образования по английскому языку и авторской 

программой учебного курса. В силу специфики обучения иностранным 

языкам большинство уроков носят комбинированный характер.  

    При проведении уроков используются индивидуальная, парная и 

групповая формы работы, игры, конкурсы, проектная деятельность, зачѐты 

по лексическому материалу, словарные диктанты, устный опрос, письменные 

работы: письма, открытки. 

   Темы, представленные в учебнике, соответствуют возрасту учащихся, их 

интересам и потребностям (11-15 лет). 

    Первые уроки каждого раздела посвящены освоению языковых навыков, 

формированию грамматической и лексической компетенции. Два 



заключительных урока каждого раздела служат для обобщения пройденного 

материала и контроля. 

В каждом разделе учебника есть обзорный урок на основе материала 

межкультурной направленности, урок межпредметной направленности. По 

каждой теме предлагается проектная работа. 

           

     Программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, 

коммуникативно-когнитивного, социокультурного деятельностного подхода 

к обучению английскому языку. 

       В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование 

иноязычной коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной 

готовности школьников осуществлять иноязычное общения и добиваться 

взаимопонимания с носителями иностранного языка, а также развитие и 

воспитание школьников средствами учебного предмета. 

       Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-

воспитательного процесса личность ученика, учет его способностей, 

возможностей и склонностей, предполагает особый акцент на 

социокультурной составляющей иноязычной коммуникативной 

компетенции. Это должно обеспечить культуроведческую направленность 

обучения, приобщение школьников к культуре страны/стран изучаемого 

языка, лучшее осознание культуры своей собственной страны, умение ее 

представить средствами иностранного языка, включение школьников в 

диалог культур.  

           В тематическое планирование по английскому языку включены уроки по 

проектной   методике, которые способствуют акцентированию деятельностного 

подхода в целостном коммуникативно-ориентированном характере языкового 

образования. 

     С этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения не 

только определенной суммой знаний и системой соответствующих умений и 

навыков, но и как процесс овладения компетенциями.  

 

Аннотация 

 к рабочей программе по курсу «Музыка» 5-8класс 

Рабочая учебная программа по музыке для 5-8 класса составлена на основе 

 Федерального закона «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 

273, 

 Федерального  государственного  образовательного  стандарта  

основного  общего образования, утвержденного  приказом 

Минобрнауки России от 17.12.2010 г. №1897 (в ред. Приказа от 

31.12.2015г. №1577  «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждѐнный приказом министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016  N 40937), 



 

 авторской  программы по музыке - «Музыка. 5-8 классы», авторов: 

Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой,Т. С. Шмагина, М., Просвещение, 2017.  

Количество учебных часов: всего – 136,в год – 34 

При работе по данной программе предполагается использование учебно-

методического комплекта: нотная хрестоматия, фонохрестоматия, 

методические и вспомогательная литература (сборники песен и хоров, 

методические пособия для учителя, дополнительные аудиозаписи и 

фонохрестоматии по музыке). 

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. 

Аннотация к рабочей программе по ОБЖ 5-9 класс. 

Рабочая программа по ОБЖ для 5-9 классов разработана в соответствии с:  

1.   Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования.  

2.   Примерной основной образовательной программой основного общего 

образования. 

3.   Программой  «Основы безопасности жизнедеятельности». 5-9 классы. 



Предметная линия учебников под редакцией А.Т. Смирнова. ФГОС. - М. 

Просвещение ФГОС 2018 г. 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» предназначен для воспитания 

личности безопасного типа, хорошо знакомой с современными проблемами 

безопасности жизни и жизнедеятельности человека, осознающей их 

исключительную важность, стремящейся решать эти проблемы, разумно сочетая 

личные интересы с интересами общества. 

   Программа разработана с учетом комплексного подхода к формированию у 

учащихся современного уровня культуры безопасности и позволяет: 

- последовательно и логически взаимосвязано структурировать тематику курса 

ОБЖ;  

- эффективно использовать межпредметные 

связи; 

- обеспечить непрерывность образования и более тесную преемственность 

процессов обучения; 

- повышать эффективность процесса формирования у учащихся современного 

уровня культуры безопасности с учетом возрастных особенностей и уровня 

подготовки по другим учебным дисциплинам, а также с учетом особенностей 

обстановки в регионе в области безопасности при разработке региональных 

учебных программ. 

Главной целью программы основного общего образования является ее 

ориентация на личную безопасность человека в среде обитания путем 

выработки у него навыков и умений применять правила (алгоритмы) 

безопасного поведения в условиях угроз и опасностей. В связи с этим логика 

построения программы заключается в том, чтобы школьники научились 

правильно оценивать обстановку и умело действовать в системе следующих 

понятий :опасность —>причина опасности —> последствие опасности —

>действие. При изучении предмета школьники получают знания об опасных 

и экстремальных ситуациях в бытовой (городской), природной и социальной 

среде, о чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и экологического 

характера, их последствиях и мероприятиях, проводимых государством по 

защите населения. 

Программа нацеливает педагогический процесс на решение следующих 

задач: 

- освоение учащимися знаний о здоровом образе жизни, об опасных и 

чрезвычайных ситуациях и основах безопасного поведения при их 

возникновении; 

- развитие качеств личности школьников, необходимых для ведения здорового 

образа жизни, обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

- воспитание у учеников чувства ответственности за личную и общественную 

безопасность, ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 

-   обучение учащихся умению предвидеть потенциальные опасности и правильно 

действовать в случае их наступления, использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты, оказывать первую медицинскую помощь. 



- военно-патриотическое воспитание учащихся, воспитание сознательного 

отношения к подготовке к службе в Вооружѐнных Силах РФ и защите своего 

Отечества 

За основу проектирования структуры и содержания программы принят 

модульный принцип ее построения и комплексный подход к наполнению 

содержания для формирования у учащихся современного уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности, индивидуальной системы здорового образа 

жизни антитеррористического поведения. 

Структура программы: 

- основы безопасности личности, общества, государства; 

- основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Программа включает следующие разделы: 

- основы комплексной безопасности; 

- основы здорового образа жизни; 

- основы медицинских знаний и оказание первой  

помощи; 

- защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций; 

- основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации. 

Общее число учебных часов в 10-11 классе  составляет 68 ч,  по 34 в год (1ч в 

неделю),  практических занятий 10 ч. 

Формы промежуточного  контроля: 

1.  Тестовые задания.  

2.  Устный опрос. 

3.  Контрольные работы в выпускных классах (итоговая). 

4.  Проектная работа. 

5.  Диктант по ОБЖ. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета (курса). 

Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на этапе основного 

общего образования являются: 

Личностными результатами обучения ОБЖ в основной школе являются: 

• развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности 

от внешних и  внутренних угроз; 

• усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание 

чувства ответственности и долга перед Родиной; 

• формирование готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нѐм взаимопонимания; 

• формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, 

осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

• развитие правового мышления и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 



чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; 

• формирование антиэкстремистского мышления и 

антитеррористического поведения, потребностей соблюдать нормы 

здорового образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности 

жизнедеятельности; 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех еѐ 

проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к 

природе; знание основ здорового образа жизни и здоровье 

сберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных 

ситуациях. 

Метапредметными результатами обучения основам безопасности 

жизнедеятельности в основной школе являются: 

 

• овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; 

анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных 

ситуаций; обобщать и сравнивать по следствия опасных и 

чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи 

опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности 

человека; 

• овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и 

задачи по безопасному поведению в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать средства 

реализации поставленных 

целей, оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной 

безопасности; 

• формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 

генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к 

обеспечению личной безопасности в повседневной жизни и в 

чрезвычайных ситуациях; 

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации в области безопасности жизнедеятельности с 

использованием различных источников и новых информационных 

технологий; 

• развитие умения выражать свои мысли и способности слушать 

собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого 

человека на иное мнение;  

• освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

• формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять 

различные социальные роли во время и при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций. 

Предметными результатами обучения ОБЖ в основной школе 

являются: 

 



1. В познавательной сфере: 

 

 знания об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их 

последствий на безопасность личности, общества и государства; о 

государственной системе обеспечения защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций; об организации подготовки населения к 

действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; о здоровом 

образе жизни; об оказании первой медицинской помощи при 

неотложных состояниях; о правах и обязанностях граждан в области 

безопасности жизнедеятельности. 

 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

 умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их появления, а также на основе анализа специальной 

информации, получаемой из различных источников; 

 умения применять полученные теоретические знания на практике — 

принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в 

конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся 

обстановки и индивидуальных возможностей; 

  умения анализировать явления и события природного, техногенного и 

социального характера, выявлять причины их возникновения и 

возможные последствия, проектировать модели личного безопасного 

поведения. 

 

3. В коммуникативной сфере: 

 умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в 

дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное 

решение в различных ситуациях. 

 

4. В эстетической сфере: 

 умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения 

красоту окружающего мира; умение сохранять его. 

 

5. В трудовой сфере: 

 знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других 

технических средств, используемых в повседневной жизни; локализация 

возможных опасных ситуаций, связанных с нарушением работы 

технических средств и правил их эксплуатации; 

 умения оказывать первую медицинскую помощь. 

 

6. В сфере физической культуры: 

 формирование установки на здоровый образ жизни; 

 развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, 

ловкости, гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы 



выдерживать необходимыеумственные и физические нагрузки; умение 

оказывать первую медицинскую помощь при занятиях физической 

культурой и спортом. 

Содержание учебного предмета (курса) 

Модуль I (М-1). Основы безопасности личности, общества и государства 

 

Обеспечивает формирование у обучаемых комплексной безопасности 

жизнедеятельности в повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях. Модуль включает в себя два раздела. 

 

Раздел -1. Основы комплексной безопасности (изучается в 10 и 11 классах). 

Раздел -2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций (изучается в 10 и 11 классах). 

 

Модуль II (М-П). Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

 

Решает задачи духовно-нравственного воспитания обучаемых, формирования 

у них индивидуальной системы здорового образа жизни, сохранения и 

укрепления здоровья, а также умений оказывать первую медицинскую 

помощь. Модуль включает в себя два раздела. 

 

Раздел -3. Основы здорового образа жизни (изучается в 10 и 11 классах). 

Раздел -4. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской 

помощи (изучается в 11 классе). 

 

Модуль III. Обеспечение военной безопасности государства 

 

Раздел -5. Основы обороны государства (изучается в 10 и 11 классах). 

Раздел -6. Основы военной службы (изучается в 10 и 11 классах). 

Модульный принцип построения содержания курса ОБЖ позволяет: 

• последовательно и логически взаимосвязано структурировать тематику 

курса ОБЖ; 

• повысить эффективность процесса формирования у учащихся 

современного уровня культуры безопасности и готовности к военной 

службе с учетом их возрастных особенностей и уровня подготовки по 

другим учебным предметам (при поурочном планировании предмета 

по годам обучения), а также с учетом особенностей обстановки в 

регионе в области безопасности (при разработке региональных 

учебных программ); 

• эффективнее использовать межпредметные связи: элементы 

содержания курса ОБЖ могут быть использованы в других предметах, 

что способствует формированию у обучаемых целостной картины 

окружающего мира; 

• обеспечить непрерывность образования и более тесную 

преемственность процессов обучения и формирования современного 



уровня культуры безопасности у учащихся на второй и третьей 

ступенях образования; 

• более эффективно использовать материально-техническое обеспечение 

предмета ОБЖ, осуществляя его «привязку» к конкретным разделам и 

темам  

•  более эффективно организовать систему повышения квалификации и 

профессиональную подготовку преподавателей-организаторов ОБЖ. 

Особое место в структуре программы занимает раздел 5 и 6 модуля 3 

«Обеспечение военной безопасности государства». 

Данный разделы знакомят учеников со структурой ВС РФ.готовят юношей к 

предстоящей службе в армии. Закрепление материала и приобретение 

практических навыков происходит в ходе военно- полевых сборов с учениками 

10 классов продолжительностью 35 учебных часов 

 

Аннотация к рабочим программам по изобразительному искусству 

Рабочая программа  основного  общего  образования учебного предмета 

«Изобразительное искусство» разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (утверждѐн приказом  Минобрнауки  РФ  от 17.12.2010г. 

№ 1897),  

примерной программы  основного общего образования по изобразительному 

искусству Москва «Просвещение»,- 2010 г,  

рабочей программы «Изобразительное искусство. Предметная линия 

учебников  под редакцией Б.М. Неменского 5-9 классы» Москва 

«Просвещение»,-2011 

Цели и задачи курса: 

Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» — 

развитие визуально-пространственного мышления учащихся как формы 

эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, как формы 

самовыражения и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры. 

Художественное развитие осуществляется в практической, 

деятельностной форме в процессе личностного художественного 

творчества. 

Основные формы учебной деятельности — практическое художе-

ственное творчество посредством овладения художественными матери-

алами, зрительское восприятие произведений искусства и эстетическое 

наблюдение окружающего мира. 

Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»: 

• формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного вос-

приятия визуального образа реальности и произведений искусства; 

• освоение художественной культуры как формы материального вы-

ражения в пространственных формах духовных ценностей; 

• формирование понимания эмоционального и ценностного смысла 

визуально-пространственной формы; 



• развитие творческого опыта как формирование способности к 

самостоятельным действиям в ситуации неопределенности; 

• формирование активного, заинтересованного отношения к традициям 

культуры как к смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности; 

• воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выра-

женной в ее архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных 

образах предметно-материальной и пространственной среды и 

понимании красоты человека; 

• развитие способности ориентироваться в мире современной художе-

ственной культуры; 

• овладение средствами художественного изображения как способом 

развития умения видеть реальный мир, как способностью к анализу и 

структурированию визуального образа на основе его эмоционально-

нравственной оценки; 

• овладение основами культуры практической работы различными 

художественными материалами и инструментами для эстетической ор-

ганизации и оформления школьной, бытовой и производственной 

среды. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета (курса): 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 

учебного предмета «Изобразительное искусство»: 

 воспитание российской гражданской идентичности : 

патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего 

народа ,своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

 формирование целостного мировоззрения, учитывающего 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 



 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, 

творческой деятельности; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение 

художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень 

сформированности универсальных способностей учащихся, 

проявляющихся в познавательной и практической творческой 

деятельности: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить 

и формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в 

том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий 

и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности еѐ решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной познавательной 

деятельности; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и решать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать своѐ мнение. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в 

художественно – творческой деятельности, который приобретается и 

закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

 Формирование основ художественной культуры обучающихся 

как  части их общей духовной культуры, как особого способа познания 

жизни и средства организации общения; развитие эстетического, 

эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие 

наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, 

ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого 

воображения; 



 Развитие визуально-пространственного мышления как формы 

эмоционально-ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; 

 Освоение художественной культуры во всем многообразии ее 

видов, жанров и стилей как материального выражения духовных 

ценностей, воплощенных в пространственных формах (фольклорное 

художественное творчество разных народов, классические произведения 

отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

 Воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных 

образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании 

красоты человека; 

 Приобретение опыта создания художественного образа в разных 

видах и жанрах визуально-пространственных искусств: изобразительных 

(живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре 

и дизайне; 

 Приобретение опыта работы различными художественными 

материалами и разных техниках в различных видах визуально-

пространственных искусств, в специфических формах художественной 

деятельности, в том числе, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись, компьютерная графика); 

 Развитие потребности в общении с произведениями 

изобразительного искусства, освоение практических умений и навыков 

восприятия, интерпретации и оценки произведений искусства; 

формирование активного отношения к традициям художественной 

культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

 Осознание значения искусства и творчества в личной и 

культурной самоидентификации личности; 

Развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, 

формирование устойчивого интереса к творческой деятельности. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ  (5-8 

КЛАССЫ, МАЛЬЧИКИ). 

Технология — это наука о преобразовании и использовании материи, 

энергии и информации в интересах и по плану человека. Она включает 

изучение методов и средств преобразования и использования указанных 

объектов. В школе учебный предмет «Технология» — интегративная 

образовательная область, синтезирующая научные знания из математики, 

физики, химии и биологии и показывающая их использование в 

промышленности, энергетике, связи, сельском хозяйстве, транспорте и 

других направлениях деятельности человека. 

Рабочая программа по технологии,  составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

второго поколения, утвержденного приказом Министерства образования и 



науки РФ от 17. 12. 2010 №1897 (ред. от 31.12.2015 №1577), а также на 

основе Примерной программы по предмету «Технология. Индустриальные 

технологии», под редакцией Тищенко А.Т., Синица Н.В., Симоненко В.Д. 

Технология. Программа: 5-8 классы, ФГОС, М.: Вентана-граф, 2014 г. Для 

реализации программного содержания используется учебно-методический 

комплект «Технологии. Индустриальные технологии.» для 5-8 классов 

авторов Тищенко А.Т., Симоненко В.Д., Синица Н.В., входящей в 

Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования утвержденный приказом  Минобрнауки России от 31 марта 2014 

года №253, в редакции 05 июля 2017 №629. 

Выбор данной  программы и учебника обусловлен тем, что их 

содержание  соответствует   основам федерального государственного 

образовательного стандарта, учебного плана, примерной программы 

основного общего образования по технологии и раскрывает содержания 

основных направлении и разделов курса «Технология» с учѐтом 

региональных особенностей, материально-технического обеспечения 

образовательного учреждения,  интересов и потребностей учащихся.  

Основное предназначение учебного предмета «Технология» в системе 

общего образования заключается в формировании технологической 

грамотности, компетентности, технологического мировоззрения, 

технологической и исследовательской культуры школьника, включающей 

технологические знания и умения, воспитание трудовых, гражданских и 

патриотических качеств его личности, профессиональное самоопределение в 

условиях рынка труда, формирование гуманистически ориентированного 

мировоззрения. 

Технологическая грамотность включает способность понимать, 

использовать и контролировать технологию, умение решать проблемы, 

развивать творческие способности, сознательность, гибкость, 

предприимчивость. Технологическая компетентность связана с овладением 

умениями осваивать разнообразные способы и средства преобразования 

материалов, энергии, информации, учитывать экономическую эффективность 

и возможные экологические последствия технологической деятельности, 

определять свои жизненные и профессиональные планы.  Технологическая 

культура предполагает овладение системой понятий, методов и средств 

преобразовательной деятельности по созданию материальных и духовных 

ценностей. Она предусматривает изучение современных и перспективных 

энергосберегающих, материалосберегающих и безотходных технологий в 

сферах производства и услуг, методов борьбы с загрязнением окружающей 

среды, планирования и организации трудового процесса, обеспечения 

безопасности труда, компьютерной обработки документации, психологии 

человеческого общения, основ творческой и предпринимательской 

деятельности. 



Технологическая культура содержит ряд составляющих, учитывая, что в 

обществе человек выполняет функции гражданина, труженика, собственника, 

семьянина, потребителя и учащегося:  

 культура труда - включает планирование и организацию трудового 

процесса, как репродуктивного, так и творческого;  

 выбор инструментов и оборудования, организацию рабочего места, 

обеспечение безопасности труда, технологической и трудовой 

дисциплины, контроль качества продукции, необходимые для 

выполнения социальных функций труженика; 

 графическая культура - знания, умения и готовность использовать 

графические, в том числе чертежные средства для обеспечения 

технологического процесса;  

 культура дизайна - знания, умения и готовность использовать 

принципы эргономики, эстетики, дизайна и художественной обработки 

материалов для обеспечения конкурентоспособности продукции;  

 информационная культура - знания, умения и готовность использовать 

принципы сбора, хранения, обработки и использования информации из 

различных источников для реализации трудовой деятельности;   

 предпринимательская культура - знания, умения и готовность 

анализировать потребности людей (рынка), организовывать и 

управлять небольшим человеческим коллективом для обеспечения этих 

потребностей, рекламировать свою продукцию;  

 культура человеческих отношений - знания, умения и готовность 

осуществлять бесконфликтное (доброжелательное) взаимодействия с 

людьми, как на производстве, так и в семье, на улице, в транспорте;  

 экологическая культура включает в себя экологические знания, 

понимание, что природа является источником жизни и красоты, 

богатство нравственно-эстетических чувств и переживаний, 

порожденных общением с природой и ответственность за ее 

сохранение, способность соизмерять любой вид деятельности с 

сохранением окружающей среды и здоровья человека, глубокую 

заинтересованность в природоохранной деятельности, грамотное ее 

осуществление;  

 культура дома - знания и умения украшения дома, создание семейного 

уюта, здорового образа жизни и продуманного ведения домашнего 

хозяйства, выполняя социальные функции семьянина;  

 потребительская культура - знания, умения и готовность продуманно 

вести себя на рынке товаров и услуг, выполняя социальные функции 

потребителя;  

 проектная и исследовательская культура - знания, умения и готовность 

самостоятельного определения потребностей и возможностей 

деятельности при выполнении проекта, получения, анализа и 

использования полезной для выполнения проекта информации, 

выдвижения спектра идей выполнения проекта, выбора оптимальной 



идеи, исследования этой идеи, планирования, организации и 

выполнения работы по реализации проекта, включая приобретение 

дополнительных знаний и умений, оценки проекта и его презентации.  

 

Рабочая  программа составлена  с учетом полученных знаний учащихся 

в начальной школе на уроках технологии и опыта их учебно-трудовой 

деятельности. 

В результате изучения учебного предмета «Технология» учащиеся  

овладеют следующими знаниями и умениями: — находят, обрабатывают и 

используют необходимую информацию, читают и выполняют несложную 

проектную, конструкторскую и технологическую документацию;  

— выдвигают и оценивают предпринимательские идеи, проектируют 

предмет труда в соответствии с предполагаемыми функциональными 

свойствами, общими требованиями дизайна, планируют свою практическую 

деятельность с учѐтом реальных условий осуществления технологического 

процесса;  

— создают продукты труда (материальные объекты и услуги), 

обладающие эстетическими качествами и потребительской стоимостью; 

— выполняют с учѐтом требований безопасности труда необходимые 

приѐмы работ и технологические операции, используя соответствующие 

инструменты и оборудование;  

— оценивают возможную экономическую эффективность различных 

способов оказания услуг, выполнения конструкций материальных объектов и 

технологии их изготовления, дают элементарную экологическую оценку 

технологии и результатов практической деятельности;  

— ориентируются в мире профессий, оценивают свои 

профессиональные интересы и склонности, составляют жизненные и 

профессиональные планы.   

  

ЦЕЛЬ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 Главная цель учебного предмета «Технология»:  

 формировать представления о составляющих техносферы, 

современном производстве и распространенных  в нем технологиях;  

 приобретать практический опыт познания и самообразования, 

основанного на приобретенных знаниях, умениях и способах практико-

ориенитированной  и исследовательской  деятельности;   

 подготовка учащихся к осознанному профессиональному 

самоопределению, к самостоятельной трудовой жизни в условиях рыночной 

экономики.   

  

ЗАДАЧИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 В процессе преподавания учебного предмета «Технология»  решены 

следующие задачи:  

а) формировать политехнические знания и технологической культуры 

учащихся;  



б) прививать элементарные знания и умения по ведению домашнего 

хозяйства и расчѐту бюджета семьи;  

в) знакомить с основами современного производства и сферы услуг;  

г) развивать самостоятельность и способность решать творческие, 

исследовательские и изобретательские задачи;  

д) обеспечивать изучения мира профессий, выполнения 

профессиональных проб с целью профессионального самоопределения;  

е) воспитывать трудолюбие, предприимчивость, коллективизм, 

человечность и милосердие, обязательность, честность, ответственность и 

порядочность, патриотизм, культуру поведения и бесконфликтное общение;  

ж) овладевать основными понятиями рыночной экономики, 

менеджмента и маркетинга и уметь применять их при реализации 

собственной продукции и услуг;  

з) развивать эстетическое чувство и художественную инициативу, 

оформлять потребительские изделия с учѐтом требований дизайна и 

декоративно-прикладного творчества для повышения 

конкурентоспособности при реализации. 

Изучение любого модуля рабочей программы учебного  предмета 

«Технология»  включает:  

 культуру труда, организацию рабочего места, правила безопасной 

работы;  

 компьютерную поддержку каждого модуля;  

 графику и черчение;  

 ручную и механическую обработку конструкционных материалов;  

 основы материаловедения и машиноведения;  

 прикладную экономику и предпринимательство;  

 историю, перспективы и социальные последствия развития технологии 

и техники;   

 экологию — влияние преобразующей деятельности общества на 

окружающую среду и здоровье человека;  

 профинформацию и профориентацию;  

 нравственное воспитание, в том числе культуру поведения и 

бесконфликтного общения;  

 эстетическое, в том числе дизайнерское воспитание;  

 творческое, художестенное и этнохудожественное развитие.           

 

Наряду с традиционными репродуктивными методами обучения 

применяют метод проектов и кооперированную деятельность учащихся.   

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ.  

Базисный учебный план образовательного учреждения на этапе 

основного общего образования включает 238 учебных часов для 

обязательного изучения каждого направления образовательной области 



«Технология». В 5 – 7 классах по 68 часов из расчѐта 2 часа в неделю, в 8 

классе – 34 часа, из расчета 1 час в неделю. 

 

Аннотация 

 к рабочей программе по технологии  «Технологии ведения дома»  
для девочек  

5 -8 класс 

1.Общая характеристика  рабочей программы и учебного предмета  

                          Рабочая программа  по учебному предмету «Технология» - 

«Технологии ведения дома» для девочек 5 -8 классов разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования второго поколения  , утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17. 12. 2010 №1897 (ред. от 

31.12.2015 №1577) , с учетом Примерной программы  основного общего 

образования по Технологии - «Технологии ведения дома», под редакцией 

авторов- составителей  Синица Н.В., Симоненко В.Д.,   Технология 

.Программа. 5–9 классы  (М.: Просвещение, 2016.),  с учетом 

преемственности с примерными программами для начального общего 

образования .  

             Рабочая программа ориентирована на использование УМК 

«Технология» (5-8 классы) для основной школы Издательского центра 

«Вентана-Граф» под редакцией Н. В. Синица, В. Д. Симоненко. Данная 

линия учебников соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования  и включена в 

Федеральный перечень.  

           Рабочая  программа составлена с учетом опыта трудовой и 

технологической деятельности, полученного обучающимися при обучении в 

начальной школе.   

          Основным предназначением предмета «Технология» в системе общего 

образования является формирование трудовой и технологической культуры, 

системы технологических знаний и умений, воспитание трудовых, 

гражданских и патриотических качеств его личности, их профессиональное 

самоопределение в условиях рынка труда, формирование гуманистически 

ориентированного мировоззрения.  Предмет «Технология» является 

необходимым компонентом общего образования школьников, предоставляя 

им возможность применить на практике знания основ наук.  В основной 

школе «Технология» изучается с 5-го по 8-ой класс данной ступени 

обучения. 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения 

конкретных процессов преобразования и использования материалов, энергии, 

информации, объектов природной и социальной среды. 

2.Учебно-методический комплекс : 

 Учебник «Технология 5. Технология ведения дома»  под редакцией  Н. 

В. Синица, В. Д. Симоненко, изданный Издательским центром 

«Вентана-Граф» 2016.  



 Учебник «Технология 6. Технология ведения дома»  под редакцией Н. 

В. Синица, В. Д. Симоненко, изданный Издательским центром 

«ВентанаГраф» 2016.   

 Учебник «Технология 7. Технология ведения дома»  под редакцией Н. 

В. Синица, В. Д. Симоненко, изданный Издательским центром 

«Вентана-Граф» 2016.  

 Учебник «Технология 8.»  под редакцией В. Д. Симоненко, А.А. 

Электов, Б.А. Гончаров, О.П. Очинин, Е.В. Елисеева, А. Н. Богатырев, 

изданный Издательским центром «Вентана-Граф» 2016 г. 

3.Цели и задачи изучения учебного предмета «Технология» 

Учебный предмет «Технология» является необходимым компонентом 

общего образования обучающихся. Его содержание предоставляет 

обучающимся возможность войти в мир искусственной, созданной людьми 

среды техники и технологий, называемой техносферой и являющейся 

главной составляющей окружающей человека действительности. 

              Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в 

системе основного общего образования являются:  

■ формирование представлений о составляющих техносферы , современном 

производстве и распространѐнных в нѐм технологиях;  

■ освоение технологического подхода как универсального алгоритма 

преобразующей и созидательной деятельности;  

■ формирование представлений о технологической культуре производства, 

развитие культуры труда подрастающего поколения на основе включения 

обучающихся в разнообразные виды технологической деятельности по 

созданию личностно или общественно значимых продуктов труда;  

■ овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) 

приѐмами ручного и механизированного труда с использованием 

распространѐнных инструментов, механизмов и машин, способами 

управления отдельными видами бытовой техники;  

■ овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства;  

■ развитие у обучающихся познавательных интересов, технического 

мышления, пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, 

коммуникативных и организаторских способностей;  

■ формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-

исследовательской деятельности;  

■ воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, 

целеустремлѐнности, предприимчивости, ответственности за результаты 

своей деятельности, уважительного отношения к людям различных 

профессий результатам их труда; воспитание гражданских и патриотических 

качеств личности;  

■ профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, 

формирование гуманистически и прагматически ориентированного 

мировоззрения, социально обоснованных ценностных ориентаций. 

 



Задачи обучения:  

 

 Освоение технологических знаний, основ культуры созидательного 

труда , представлений о технологической культуре на основе 

включения обучающихся в разнообразные виды трудовой деятельности 

по созданию личностно или общественно значимых изделий; 

 Освоение компетенций – учебно-познавательной, рефлексивной, 

личностного саморазвития, информационно-технологической, 

ценностно-смысловой, проектно-исследовательской. 

4.Место учебного предмета  в учебном плане 

               Учебный предмет Технология  - «Технологии ведения дома» в 

основной школе изучается с 5 по 8 класс. Общее количество времени на 

четыре года обучения составляет 238 часов. Общая недельная нагрузка в 

каждом учебном году, продолжительностью 34  недели, составляет 2 часа в 

5-7 классах и 1 час в неделю в 8 классе.   

 Количество практической части учебного материала. 

30% учебного времени  - изучение теоретической части программного 

материала. 

70% - учебного времени – выполнение практических работ по изучаемой 

теме. 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Текущий контроль осуществляется по итогам выполнения практических 

работ, проектов, тестовых заданий. 

класс Кол-

во 

  

Темы проектов 

5 4 «Кухня моей мечты», «Воскресный завтрак», «Фартук», 

«Лоскутное изделие для кухни» 

6 4 «Растения в интерьере жилого дома», «Воскресный обед», 

«Наряд для семейного обеда», «Аксессуар крючком или 

спицами» 

7 4 «Умный дом», «Сладкий стол», «Праздничный наряд». 

«Подарок » 

8 2 «Дом будущего», «Мой профессиональный выбор» 

 

Аннотация к рабочей программе по информатике 8 класс 
Рабочая программа по информатике и ИКТ составлена на основе авторской 

программы  Угриновича Н.Д.  с учетом примерной программы основного 

общего образования по курсу «Информатика и ИКТ» , с учетом требований 

федерального государственного стандарта основного общего образования  

   

Преподавание курса «Информатика и ИКТ» ориентировано на использование 

учебного и программно-методического комплекса, в который входят:  



Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ: учебник для 8 класса / Н.Д. 

Угринович.– 2-е изд., испр.– М.: Бином. Лаборатория знаний, 2009 г. 

 

Цель и задачи 
Изучение предмета в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 
освоение знаний, составляющих основу научных представлений об 

информации, информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

овладение умениями работать с различными видами информации с 

помощью компьютера и других средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ), организовывать собственную 

информационную деятельность и планировать ее результаты; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей средствами ИКТ; 

воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к 

полученной информации; 

выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при 

выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной 

деятельности, дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке 

труда. 

Задачи курса:  
 познакомить учащихся со способами представления и организации текстов в 

компьютерной памяти; раскрыть назначение текстовых редакторов; 

 познакомить учащихся с назначением и областями применения 

компьютерной графики; дать представление об устройстве и 

функционировании графической системы компьютера; обучить основным 

приемам работы с графическим редактором. 

 познакомить учащихся с назначением и структурой электронной таблицы; 

обучить основным приемам работы с табличным процессором; научить 

организации простых табличных расчетов с помощью электронных таблиц; 

 раскрыть назначение систем искусственного интеллекта; дать представление 

о базах знаний и логической модели знаний; 

 продолжить изучение архитектуры компьютера на уровне знакомства с 

устройством и работой процессора; дать представление о программе на 

машинном языке, машинной команде и автоматическом исполнении 

программы процессором; 

 обучить приемам построения простых вычислительных алгоритмов и их 

программированию, обучить навыкам работы с системой программирования. 

 

Общая характеристика учебного предмета 
Информация и информационные процессы – 8 ч 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации – 11 ч 

Коммуникационные технологии – 14  

Кодирование и обработка графической и мультимедийной информации- 15 ч. 



Основы алгоритмизации и объектно-ориентированного программирования -

11 ч. 

Кодирование и обработка текстовой информации-16 ч  

Кодирование и обработка числовой информации- 15 ч 

Моделирование и формализация-7 ч 

Информатизация общества -3ч. 

Повторение 3 ч 

Срок реализации рабочей программы 
1 учебный год 

При преподавании используются: классно-урочная система, практические 

занятия на персональных компьютерах, применение мультимедийного 

материала. 

Формы организации учебного процесса  

Единицей учебного процесса является урок. В первой части урока 

проводиться объяснение нового материала, во второй части урока 

планируется компьютерный практикум в форме практических работ или  

компьютерных практических заданий  рассчитанные, с учетом требований 

СанПИН, на 10-25 мин. и  направлены на отработку отдельных 

технологических приемов и практикумов – интегрированных практических 

работ, ориентированных на получение целостного содержательного 

результата, осмысленного и интересного для учащихся.  

 Формы текущего контроля знаний, умений, навыков;  

промежуточной и итоговой аттестации учащихся  
Все формы контроля по продолжительности рассчитаны на 10-35 минут. 

Текущий контроль осуществляется с помощью компьютерного практикума в 

форме практических работ и практических заданий. 

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока 

(темы) в форме контрольной работы.  

Итоговый контроль осуществляется по завершении учебного материала в 

форме теста. 

Типы уроков: ознакомление с новым материалом, информационно-

развивающий урок, формирование практических навыков, закрепление 

изученного материала, комбинированный , урок-контроль знаний, обобщение 

и систематизация знаний. 

 

Аннотация к рабочей программе по информатике 9 класс 
Рабочая программа по информатике и ИКТ составлена на основе авторской 

программы Угриновича Н.Д. с учетом примерной программы основного 

общего образования по курсу «Информатика и ИКТ» , требований 

федерального государственного стандарта основного общего образования  

Программа рассчитана на 2 ч. в неделю, всего за год – 68 часов. 

Преподавание курса ориентировано на использование учебника: 

«Информатика и ИКТ»: учебник для 9 класса / Н.Д.Угринович. - 2-е изд.,-

М.:Бином. Лаборатория знаний, 2009.г. 

Цель и задачи 



Изучение предмета в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 
освоение знаний, составляющих основу научных представлений об 

информации, информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

овладение умениями работать с различными видами информации с 

помощью компьютера и других средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ), организовывать собственную 

информационную деятельность и планировать ее результаты; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей средствами ИКТ; 

воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к 

полученной информации; 

выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при 

выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной 

деятельности, дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке 

труда. 

 

Содержание учебного курса 

1. Кодирование и обработка графической и мультимедийной 

информации (12 часов) 
Растровая и векторная графика. Интерфейс графических редакторов. Рисунки 

и фотографии. Форматы графических файлов. Кодирование графической 

информации. Кодирование звуковой информации.  

Компьютерный практикум. 

 

2. Кодирование и обработка текстовой информации (10 часов) 
Компьютерное представление текстовой информации. Создание и 

простейшее редактирование документов. Создание документов с 

использованием мастеров и шаблонов. Включение в текстовый документ 

списков, таблиц, диаграмм, формул и графических объектов. Распознавание 

текста. Компьютерные словари и системы перевода текстов. 

Сохранение документа в различных текстовых форматах.  

Компьютерный практикум. 

3. Кодирование и обработка числовой информации (11 часов) 
Представление числовой информации в различных системах счисления. 

Компьютерное представление числовой информации. Табличные расчеты и 

электронные таблицы. Типы данных: числа, формулы, текст. Абсолютные и 

относительные ссылки. Встроенные функции.  

Компьютерный практикум. 

4. Алгоритмизация и основы объектно-ориентированного 

программирования (18 часов) 
Алгоритм. Свойства алгоритма. Способы записи алгоритмов. 



Исполнители алгоритмов. Компьютер как формальный исполнитель 

алгоритмов (программ). Алгоритмические конструкции: следование, 

ветвление, повторение.  

Компьютерный практикум. 

5. Моделирование и формализация (9 часов) 
Формализация описания реальных объектов и процессов, примеры 

моделирования объектов и процессов, в том числе компьютерного. Модели, 

управляемые компьютером. 

Виды информационных моделей. Чертежи. Двумерная и трехмерная графика. 

Диаграммы, планы, карты. Таблица как средство моделирования. 

Компьютерный практикум. 

6. Информатизация общества (2 часа) 
Информационные ресурсы общества, образовательные информационные 

ресурсы. Перспективы развития ИКТ. 

7. Повторение (6 часов) 

Срок реализации рабочей программы 
1 учебный год 

При преподавании используются: классно-урочная система, практические 

занятия на персональных компьютерах, применение мультимедийного 

материала. 

Формы организации учебного процесса 
 

Единицей учебного процесса является урок. В первой части урока 

проводиться объяснение нового материала. Второй часть урока – 

компьютерный практикум в форме практических работ или компьютерных 

практических заданий рассчитанных, с учетом требований СанПИН, на 10-25 

мин. и направленых на отработку отдельных технологических приемов и 

практикумов – интегрированных практических работ, ориентированных на 

получение целостного содержательного результата, осмысленного и 

интересного для учащихся.  

Особое место в учебнике «Информатика и ИКТ-9» занимает тема «Основы 

алгоритмизации и объектно-ориентированного программирования». В этой 

теме рассматриваются все основные алгоритмические структуры и их 

кодирование на языке программирования: 

Формы текущего контроля знаний, умений, навыков; промежуточной и 

итоговой аттестации учащихся  
Все формы текущего контроля по продолжительности рассчитаны на 10-

20 минут. 

Текущий контроль осуществляется с помощью компьютерного практикума в 

форме практических работ и практических заданий. 

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока 

(темы) в форме контрольной работы, тестирования, выполнения зачетной 

практической работы.  



Итоговый контроль осуществляется по завершении учебного материала в 

форме, определяемой Положением образовательного учреждения - 

контрольной работы. 

 

Типы уроков: ознакомление с новым материалом, информационно-

развивающий урок, формирование практических навыков, закрепление 

изученного материала, комбинированный , урок-контроль знаний, обобщение 

и систематизация знаний. 

1.  Общая характеристика учебного предмета 
2. Информатика – это наука о закономерностях протекания 

информационных процессов в системах различной природы, о методах, 

средствах и технологиях автоматизации информационных процессов. Она 

способствует формированию современного научного мировоззрения, 

развитию интеллектуальных способностей и познавательных интересов  

школьников; освоение базирующихся на этой науке информационных 

технологий необходимых школьникам, как в самом образовательном 

процессе, так и в их повседневной и будущей жизни. 

3. Приоритетными объектами изучения в курсе информатики основной 

школы выступают  информационные процессы и информационные 

технологии. Теоретическая часть курса строится на основе раскрытия  

содержания  информационной технологии решения задачи, через такие 

обобщающие понятия как: информационный процесс, информационная 

модель и информационные основы управления. 

4. Практическая же часть курса направлена на освоение школьниками 

навыков использования средств информационных технологий, являющееся 

значимым не только для формирования функциональной грамотности, 

социализации школьников, последующей деятельности выпускников, но и 

для повышения эффективности освоения других учебных предметов. В связи 

с этим, а также для повышения мотивации, эффективности всего учебного 

процесса, последовательность изучения и структуризация материала 

построены таким образом, чтобы как можно раньше начать применение 

возможно более широкого спектра информационных технологий для 

решения значимых для школьников задач.  

5. Ряд важных понятий и видов деятельности курса формируется вне 

зависимости от средств информационных технологий, некоторые – в 

комбинации «безмашинных» и «электронных» сред. Так, например, понятие 

«информация» первоначально вводится безотносительно к технологической 

среде, но сразу получает подкрепление в практической работе по записи 

изображения и звука. Вслед за этим идут практические вопросы обработки 

информации на компьютере, обогащаются представления учащихся о 

различных видах информационных объектов (текстах, графики и пр.).   

6. После знакомства с информационными технологиями обработки 

текстовой и графической информации в явной форме возникает еще одно 

важное понятие информатики – дискретизация. К этому моменту учащиеся 

уже достаточно подготовлены к усвоению общей идеи о дискретном 



представлении информации и описании (моделировании) окружающего нас 

мира. Динамические таблицы и базы данных как компьютерные 

инструменты, требующие  относительно высокого уровня подготовки уже 

для начала работы с ними, рассматриваются во второй части курса. 

7. Одним из важнейших понятий курса информатики и информационных 

технологий основной школы является понятие алгоритма. Для записи 

алгоритмов используются формальные языки блок-схем и структурного 

программирования. С самого начала работа с алгоритмами поддерживается 

компьютером.  

8. Важное понятие информационной модели рассматривается в контексте 

компьютерного моделирования  и используется при анализе различных 

объектов и процессов. 

9. Понятия управления и обратной связи вводятся в контексте работы с 

компьютером, но переносятся и в более широкий контекст социальных, 

технологических и биологических систем.  

10. В последних разделах курса изучаются телекоммуникационные 

технологии и технологи коллективной проектной деятельности с 

применением ИКТ. 

11. Курс нацелен на формирование умений фиксировать информацию об 

окружающем мире; искать, анализировать, критически оценивать, отбирать 

информацию; организовывать информацию; передавать информацию; 

проектировать объекты и процессы, планировать свои действия;  создавать, 

реализовывать и корректировать планы. 

12. Программой предполагается проведение непродолжительных 

практических работ (20-25 мин), направленных на отработку отдельных 

технологических приемов, и практикумов – интегрированных практических 

работ, ориентированных на получение целостного содержательного 

результата, осмысленного и интересного для учащихся. Содержание 

теоретической и практической компонент курса информатики основной 

школы должно быть в соотношении 50х50. При выполнении работ 

практикума предполагается использование актуального содержательного 

материала и заданий из  других предметных областей. Как правило, такие 

работы рассчитаны на несколько учебных часов. Часть практической работы 

(прежде всего подготовительный этап, не требующий использования средств 

информационных и коммуникационных технологий) может быть включена в 

домашнюю работу учащихся, в проектную деятельность; работа может быть 

разбита на части и осуществляться в течение нескольких недель. Объем 

работы может быть увеличен за счет использования школьного компонента и 

интеграции с другими предметами.  

13. В случае отсутствия должной технической базы для  реализации 

отдельных работ практикума, образующийся резерв времени рекомендуется 

использовать для более глубокого изучения раздела «Алгоритмизация», или 

отработку пользовательских навыков с имеющимися средствами базовых 

ИКТ. 

14. Место предмета в учебном плане 



Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 102 часов для обязательного изучения 

информатики и информационных технологий на ступени основного общего 

образования. В том числе в  VIII классе – 34 учебных часов из расчета 1 

учебный час в неделю и IX классе – 68 учебных часов из расчета 2 учебных 

часа в неделю. В примерной программе предусмотрен резерв свободного 

учебного времени в объеме 11 часов (10,5%) для реализации авторских 

подходов, использования разнообразных форм организации учебного 

процесса, внедрения современных методов обучения и педагогических 

технологий, учета региональных условий. 

Распределение содержания по годам обучения может быть вариативным, 

более того, оно может частично осваиваться уже в начальной школе за счет 

использования компонента образовательного учреждения и регионального 

компонентов учебного плана (первоначальное знакомство учащихся с 

информационными технологиями должно пройти в курсах «Окружающий 

мир» и «Технология» начальной школы). Содержание образовательной 

области «Информатика и информационно-коммуникационные технологии» 

осваивается как в рамках отдельного школьного предмета с таким названием, 

так и в межпредметной проектной деятельности. Не допускается деление 

предмета на два («Информатику» и «Информационные технологии») при 

заполнении журналов и аттестационных документов. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

информатики  

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном 

процессе система ценностных отношений учащихся к себе, другим 

участникам образовательного процесса, самому образовательному процессу, 

объектам познания, результатам образовательной деятельности. Основными 

личностными результатами, формируемыми при изучении информатики в 

основной школе, являются: 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом 

ресурсе развития личности, государства, общества;  

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки 

получаемой информации;  

 ответственное отношение к информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения;  

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным 

опытом, понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в 

условиях развития информационного общества;  

 готовность к повышению своего образовательного уровня и 

продолжению обучения с использованием средств и методов информатики и 

ИКТ; 



 способность и готовность к общению и сотрудничеству со 

сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно-

полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа 

жизни за счет знания основных гигиенических, эргономических и 

технических условий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, 

нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, применимые 

как в рамках образовательного процесса, так и в других жизненных 

ситуациях. Основными метапредметными результатами, формируемыми при 

изучении информатики в основной школе, являются: 

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», 

«модель», «алгоритм», «исполнитель» и др.; 

 владение информационно-логическими умениями:  определять 

понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы; 

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения 

целей; соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности, определять способы действий в 

рамках предложенных условий, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность 

выполнения учебной задачи;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 владение основными универсальными умениями информационного 

характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение 

необходимой информации, применение методов информационного поиска; 

структурирование и визуализация информации; выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера; 

 владение информационным моделированием как основным методом 

приобретения знаний: умение преобразовывать объект из чувственной 

формы в пространственно-графическую или знаково-символическую модель; 

умение строить разнообразные информационные структуры для описания 

объектов; умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., 

самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой системы в 

другую; умение выбирать форму представления информации в зависимости 

от стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели 

моделирования; 



 ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков 

использования средств информационных и коммуникационных технологий 

для сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов 

информации, навыки создания личного информационного пространства 

(обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание 

письменных сообщений; создание графических объектов; создание 

музыкальных и звуковых сообщений; создание, восприятие и использование 

гипермедиасообщений; коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и 

организация хранения информации; анализ информации). 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в 

ходе изучения учебного предмета умения специфические для данной 

предметной области, виды деятельности по получению нового знания в 

рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, 

учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование 

научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, 

типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами. В соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом общего образования 

основные предметные результаты изучения информатики в основной школе 

отражают: 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; 

формирование представления о компьютере как универсальном устройстве 

обработки информации; развитие основных навыков и умений использования 

компьютерных устройств;  

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: 

информация, алгоритм, модель – и их свойствах;  

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для 

профессиональной деятельности в современном обществе; развитие умений 

составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование 

знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и 

операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными 

алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 

 формирование умений формализации и структурирования информации, 

умения выбирать способ представления данных в соответствии с 

поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, диаграммы, с 

использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного 

поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения 

соблюдать нормы информационной этики и права. 

Аннотация к рабочей программе по информатике в 7-9 классах (ФГОС) 
Программа по информатике для основной школы составлена в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по информатике 

и Примерной программы основного общего образования по информатике 



ИКТ и на основе авторской программы «Информатика и ИКТ» для основной 

школы, авторы И.Г.Семакин, Л.А.Залогова, С.В.Русаков, Л.В.Шестакова, 

Требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. В Федеральном базисном учебном плане 

предусматривается выделение 104 часа на изучение курса «Информатика» в 

7, 8, 9 классах (1 час в неделю).  

Цели программы:  

- формирование общеучебных умений и способов интеллектуальной 

деятельности на основе методов информатики;  

- формирование навыков информационно-учебной деятельности на 

базе средств ИКТ для решения познавательных задач и саморазвития;  

- усиление культурологической составляющей школьного образования;  

- развитие познавательных, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

- освоение знаний, составляющих основу научных представлений об 

информации, информационных процессах, системах, технологиях и моделях;  

- овладение умениями работать с различными видами информации с 

помощью компьютера и других средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ), организовывать собственную 

информационную деятельность и планировать ее результаты;  

- воспитание ответственного отношения к информации с учетом 

правовых и этических аспектов ее распространения; избирательного 

отношения к полученной информации; 

 - выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, 

при выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной 

деятельности, дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке 

труда; 

- освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных 

процессов в обществе, биологических и технических системах;  

- овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при 

этом информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе 

при изучении других школьных дисциплин; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и 

средств ИКТ при изучении различных учебных предметов. 

Учебно-методический комплект:  

1. Учебник «Информатика» для 7 класса. Авторы: Семакин И. Г., 

Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л. В.— М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний.  

2. Учебник «Информатика» для 8 класса. Авторы: Семакин И. Г., 

Залогова Л. А., Русаков С. В., Шестакова Л. В. — М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний.  



3. Учебник «Информатика и ИКТ» для 9 класса. Авторы: Семакин И. 

Г., Залогова Л. А., Русаков С. В., Шестакова Л. В. — М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний.  

4. Задачник-практикум (в 2 томах). Под редакцией И. Г. Семакина, Е. 

К. Хеннера. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний.  

5. Методическое пособие для учителя.  

6. Комплект цифровых образовательных ресурсов (далее ЦОР), 

размещенный в Единой коллекции ЦОР  

7. Комплект дидактических материалов для текущего контроля 

результатов обучения по информатике в основной школе, под ред. И. Г. 

Семакина  

 

Аннотация к рабочей программе по физической культуре 5-9 класс  

Рабочая программа по физической культуре составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. №1897; приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования» от 31.12.2015 г. №1577; авторской программы по физической 

культуре 5-9 классы, В.И. Лях, издательство М.: «Просвещение», 2012г.  

Рабочая программа обеспечена учебниками:  

Физическая культура. 5–7 классы / под ред. М.Я. Виленский – М.: 

Просвещение, 2012.  

Физическая культура. 8–9 классы / под ред. В. И. Ляха. – М.: Просвещение, 

2012. 

Целью изучения физической культуры на уровне основного общего 

образования является формирование разносторонне физически развитой 

личности, способной активно использовать ценности физической культуры 

для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 

оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

Образовательный процесс учебного предмета «Физическая культура» в 

основной школе направлен на решение следующих задач: 

• содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков 

правильной осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным 

условиям внешней среды, воспитание ценностных 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, ритм, равновесие, точность 

воспроизведения и дифференцирования основных параметров движений) и 

кондиционных способностей (скоростно-силовых, скоростных, 

выносливости, силы и гибкости); 

https://s05002.edu35.ru/our-school/osnovnaya-obrazovatelnaya-programma/159-annotatsii-k-rabochim-programmam/annotatsii-k-rabochim-programmam-po-fizicheskoj-kulture/1212-annotatsiya-k-rabochej-programme-po-fizicheskoj-kulture-5-9-klass


• формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий 

физическими упражнениями на основные системы организма, развитие 

волевых и нравственных качеств; 

• выработку представлений о физической культуре личности и приѐмах 

самоконтроля; 

• углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, 

снарядах и инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во время 

занятий, оказание первой помощи при травмах; 

• воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, избранными видами спорта в свободное время; 

• выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве 

командира отделения, капитана команды, судьи; 

• формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

• воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, 

дисциплинированности, чувства ответственности; 

• содействие развитию психических процессов и обучение основам 

психической саморегуляции 

Общая характеристика учебного курса 
Предметом обучения физической культуре в основной школе является 

двигательная активность человека с общеразвивающей направленностью. В 

процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, 

совершенствуются физические качества, осваиваются определѐнные 

двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и 

самостоятельность. 

Важнейшим требованием проведения современного урока по физической 

культуре является обеспечение дифференцированного и индивидуального 

подхода к учащимся с учѐтом состояния здоровья, пола, физического 

развития, двигательной подготовленности, особенностей развития 

психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм. 

Место предмета в учебном плане 
Физическая культура — обязательный учебный курс в общеобразовательных 

учреждениях. Предмет «Физическая культура» в основной школе входит в 

предметную область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» и является основой физического воспитания 

школьников. 

Курс «Физическая культура» изучается с 5 по 9 класс из расчѐта 2 ч в 

неделю: в 5 классе — 68 ч, в 6 классе — 68 ч, в 7 классе — 68 ч, в 8 классе — 

68 ч, в 9 классе — 68 ч. Рабочая программа рассчитана на 340ч на пять лет 

обучения (по 2 ч в неделю). 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Физическая культура» 
В соответствии с требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта данная рабочая программа для 



5—9 классов направлена на достижение учащимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов по физической культуре. 

Личностные результаты 
Личностные результаты отражаются в готовности обучающихся к 

саморазвитию индивидуальных свойств личности, которые приобретаются в 

процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». Они 

включают в себя основы гражданской идентичности, сформированную 

мотивацию к обучению; и познанию в сфере физической культуры, умения 

использовать ценности физической культуры для удовлетворения 

индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно 

значимых результатов в физическом совершенстве. 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; 

• знание истории физической культуры своего народа, своего края как части 

наследия народов России и человечества; 

• усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

• воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых 

познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного 

мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира; 

• готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нѐм взаимопонимания;  

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; 

• участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учѐтом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 



• формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности;  

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

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

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи.  

Метапредметные результаты 
• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности еѐ решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; 

• умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; 

• умение формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, 

планирования и регуляции своей деятельности. 

Предметные результаты 
• понимание роли и значения физической культуры в формировании 

личностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, 

укреплении и сохранении индивидуального здоровья; 

• овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, 

освоение умений отбирать физические упражнения и регулировать 

физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий с 

различной функциональной направленностью (оздоровительной, 



тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учѐтом 

индивидуальных возможностей и особенностей организма, планировать 

содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной 

недели; 

• приобретение опыта организации самостоятельных систематических 

занятий физической культурой с соблюдением правил техники безопасности 

и профилактики травматизма; освоение умения оказывать первую помощь 

при лѐгких травмах; обогащение опыта совместной деятельности в 

организации и проведении занятий физической культурой, форм активного 

отдыха и досуга; 

• расширение опыта организации и мониторинга физического развития и 

физической подготовленности; формирование умения вести наблюдение за 

динамикой развития своих основных физических качеств: оценивать текущее 

состояние организма и определять тренирующее воздействие на него занятий 

физической культурой посредством использования стандартных физических 

нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные режимы 

физической нагрузки, контролировать направленность еѐ воздействия на 

организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями с 

разной целевой ориентацией; 

• формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, 

оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих 

индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья и режим 

учебной деятельности; овладение основами технических действий, приѐмами 

и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением 

использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной 

деятельности; расширение двигательного опыта за счѐт упражнений, 

ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение 

функциональных возможностей основных систем организма, в том числе в 

подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

5 класс. Ученик научится:  

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 

перенапряжения организма, повышению его работоспособности в 

процессе трудовой и учебной деятельности;  

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно 

воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, гибкости, ловкости и координации);  

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту 

и длину);  

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, 

раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим 

развитием и физической подготовленностью, формированием качеств 

личности и профилактикой вредных привычек;  

Ученик получит возможность научиться:  



 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де 

Кубертена в становлении современного Олимпийского движения, 

объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр;  

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него 

оформление планов проведения самостоятельных занятий 

физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

данные контроля динамики индивидуального физического развития и 

физической подготовленности; 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с 

учѐтом имеющихся индивидуальных нарушений в показателях 

здоровья; 

 выполнять нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)» 

6 класс 

Ученик научится: 
 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 

перенапряжения организма, повышению его работоспособности в 

процессе трудовой и учебной деятельности;  

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно 

воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, гибкости, ловкости и координации);  

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту 

и длину);  

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, 

раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим 

развитием и физической подготовленностью, формированием качеств 

личности и профилактикой вредных привычек;  

 тестировать показатели физического развития и основных физических 

качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать 

особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий 

физической подготовкой. 

Ученик получит возможность научиться:  
 определять и кратко характеризовать физическую культуру как занятия 

физическими упражнениями, подвижными и спортивными играми;  

 выявлять различия в основных способах передвижения человека;  

 применять беговые упражнения для развития физических качеств; 

 выполнять нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)». 

7 класс 

Ученик научится:  
 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 

перенапряжения организма, повышению его работоспособности в 

процессе трудовой и учебной деятельности; 



 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно 

воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, гибкости, ловкости и координации);  

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту 

и длину);  

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, 

раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим 

развитием и физической подготовленностью, формированием качеств 

личности и профилактикой вредных привычек;  

 тестировать показатели физического развития и основных физических 

качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать 

особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий 

физической подготовкой;  

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него 

оформление планов проведения самостоятельных занятий 

физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

данные контроля динамики индивидуального физического развития и 

физической подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием 

оздоровительной ходьбы и бега, подвижных игр, обеспечивать их 

оздоровительную направленность;  

Ученик получит возможность научиться:  
 демонстрировать физические кондиции (выносливость, скоростную 

выносливость);  

 уметь выполнять комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений (перемещения в стойке, остановка, повороты);  

 описать технику игровых действий и приемов осваивать их 

самостоятельно; 

 выполнять нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)». 

8 класс 

Ученик научится:  
 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, прыжков и бега;  

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

 классифицировать физические упражнения по их функциональной 

направленности, планировать их последовательность и дозировку в 

процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и 

развитию физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими 

упражнениями, определять их направленность и формулировать 

задачи, рационально планировать в режиме дня и учебной недели;  



 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки 

мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в 

зависимости от времени года и погодных условий;  

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту 

и длину);  

 выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол 

в условиях учебной и игровой деятельности;  

 выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол 

в условиях учебной и игровой деятельности;  

Ученик получит возможность научиться:  
 демонстрировать физические кондиции (выносливость, скоростную 

выносливость);  

 уметь выполнять комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений (перемещения в стойке, остановка, повороты);  

 описать технику игровых действий и приемов осваивать их 

самостоятельно; 

 выполнять нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)» 

9 класс 

Выпускник научится: 
 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 

исторические этапы еѐ развития, характеризовать основные 

направления и формы еѐ организации в современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, 

раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим 

развитием и физической подготовленностью, формированием качеств 

личности и профилактикой вредных привычек; 

 определять базовые понятия и термины физической культуры, 

применять их в процессе совместных занятий физическими 

упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью 

особенности выполнения техники двигательных действий и 

физических упражнений, развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими 

упражнениями, определять их направленность и формулировать 

задачи, рационально планировать режим дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки 

мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в 

зависимости от времени года и погодных условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и 

ушибах во время самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 



 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де 

Кубертена в становлении современного олимпийского движения, 

объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного 

спортивного движения, великих спортсменов, принесших славу 

российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической 

подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между 

развитием физических качеств и основных систем организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Выпускник научится: 
 использовать занятия физической культурой, спортивные игры и 

спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха и 

досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня 

физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, 

тренирующей и корригирующей направленности, подбирать 

индивидуальную нагрузку с учѐтом функциональных особенностей и 

возможностей собственного организма; 

 классифицировать физические упражнения по их функциональной 

направленности, планировать их последовательность и дозировку в 

процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и 

развитию физических качеств; 

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным 

действиям, анализировать особенности их выполнения, выявлять 

ошибки и своевременно устранять их; 

 тестировать показатели физического развития и основных физических 

качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать 

особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий 

физической подготовкой; 

 взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной 

учебной деятельности, оказывать помощь в организации и проведении 

занятий, освоении новых двигательных действий, развитии физических 

качеств, тестировании физического развития и физической 

подготовленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него 

оформление планов проведения самостоятельных занятий 

физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

данные контроля динамики индивидуального физического развития и 

физической подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием 

оздоровительной ходьбы и бега, туристских походов, обеспечивать их 

оздоровительную направленность; 



 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных 

процедур и сеансов оздоровительного массажа. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 
 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 

перенапряжения организма, повышению его работоспособности в 

процессе трудовой и учебной деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно 

воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, гибкости, ловкости и координации); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных 

упражнений; 

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из 

числа хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту 

и длину); 

 выполнять основные технические действия и приѐмы игры в футбол, 

волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального 

развития основных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с 

учѐтом имеющихся индивидуальных нарушений в показателях 

здоровья; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазанья, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

 выполнять нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)». 

Аннотация к рабочим программам ОДНКР 5-7 класс 

 

Рабочая программа по курсу «ОДНКР» разработана в соответствии с: 

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования,  

- На основе требований к результатам освоения основной 

общеобразовательной программы основного общего образования МБОУ 

лицея №3  

- Рекомендаций по изучению предметных областей: «Основы 

религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» (письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 

08-761); 

- Программы комплексного учебного курса «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» авторы: Н.Ф. Виноградова, В.И 

Власенко, А.В. Поляков из сборника Система учебников «Алгоритм 



успеха».2018 г. 

 

Рабочая программа ориентирована на УМК:  

- «Основы духовно-нравственной культуры народов России» Учебник для 

учащихся образовательных учреждений / Н.Ф. Виноградова, В.И Власенко, 

А.В. Поляков. М.: Вентана-Граф, 2019. 

Программа курса по ОДНКНР рассчитана на 34 часа (общее количество 

часов - год), 1 час с неделю. 

 

1.1. Цели и задачи  

Цель курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» - 

изучение духовно-нравственной культуры многонационального народа 

России, еѐ нравственных и моральных норм 

Задачи изучения курса «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»: 

- развивать представления о значении нравственных норм; 

- изучить базовые принципы духовной культуры российского народа; 

- обобщить знания о духовной культуре и морали; 

- развивать способности к общению; 

- формировать этическое самосознание; 

- способствовать укреплению духовного единства многонационального 

народа России;  

- воспитывать толерантность, взаимоуважение к традициям, культуре и 

нормам    нравственного поведения народов России 

1.2. Общая характеристика курса 

Общая характеристика учебного предмета. 

В ФГОС основного общего образования курс «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» определѐн как курс, направленный 

на формирование представлений о морали и духовности традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности. Особенность курса 

состоит в том, что расширение знаний школьников сочетается с воспитанием 

ценностных отношений к изучаемым явлениям: внутренней установки 

личности поступать согласно общественным правилам и нормам. Изучение 

курса направлено на развитие школьника при особом внимании к его 

эмоциональному развитию. 

 Место курса в учебном плане 

 

На изучение курса«Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» в 5-9 классах 1 час в неделю. Всего 34 учебные недели. Итого: 34 

часа (урока) в год.  

 Всего уроков с 5 по 9 класс – 170 ч. 

 

Планируемые результаты освоения курса «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» 

 



Личностные результаты. 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, 

к прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство 

ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве 

гражданина России, субъективная значимость использования русского языка 

и языков народов России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории 

современной России); интериоризация гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества. 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и 

способность осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

сформированность представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в 

жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного 

отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта 

участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира. 



5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного 

субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по 

диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 

диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к 

ведению переговоров). 6. Освоенность социальных норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в 

процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые 

включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в 

непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 

взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, 

освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; 

интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей 

действительности, ценностей социального творчества, ценности 

продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в 

группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации 

деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 

сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера (способность понимать художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 

художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего 

мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности). 



9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, 

к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому 

отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к 

осуществлению природоохранной деятельности). 

Метапредметные результаты (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные). 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуника- 

тивные). 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие 

образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную 

проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной 

цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на 

ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, 

условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять 

целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 



 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, 

проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в 

виде технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, 

осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения 

или отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую 

деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками 

продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении 

деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения 

улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения 

учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и 

способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 



деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе 

оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных 

образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него 

ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной 

задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося 

продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ 

эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения 

эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления 

проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие 

его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или 

явлений и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным 

признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению 

связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, 

способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия 

явлений; 



 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям 

и от частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, 

выделяя при этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в 

проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности 

информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него 

источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе 

возможные / наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной 

причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее 

решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения способа 

решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в 

текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 

которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации 

учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 



предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных 

критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями 

своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 

текста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, 

научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания 

живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических 

ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного 

фактора на действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических 

делах по защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, 

модели, проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного 

использования словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 



 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, 

различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые 

способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и 

познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в 

дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать 

его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в 

соответствии с поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, 

обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, 

формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии 

с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение 

устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать 

речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации 

с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и 

дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать 

мнение партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с 

собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 



подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (далее – 

ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную 

модель для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных 

языков в соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных 

задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для 

решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: 

вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 

презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 

 

 Предметные результаты освоения курса «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» по итогам 5 класса. 

Выпускник научится: 

- определять понятия: духовность, нравственность, культура, религия, этнос, 

быт, фольклор, эпос, традиции и применять их в своих суждениях, 

высказываниях, в беседе, в исследовательских и иных работах;    

- использовать различные виды литературы (научную, художественную), 

карт (политические, географические, исторические, этнические, 

лингвистические) как источники информации о расселении и проживании 

народов России, местах важнейших событий еѐ прошлого и настоящего; 

- проводить поиск информации, используя письменные и вещественные 

свидетельства; 

 описывать условия существования, основные занятия, образ жизни, 

традиции, верования, быт, фольклор многонационального народа России; 

- выявлять характерные черты национальных характеров народов России; 

- объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства 

предметов повседневного обихода, промыслов, фольклора, произведений 

искусства; 



- давать оценку наиболее значительным событиям, личностям и явлениям 

отечественной истории и культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- давать характеристику нравственным качествами духовным ценностям 

русского народа и других народов России; 

- сопоставлять нравственные понятия народов России, выявляя в них общее 

и различия; 

- видеть проявления влияния искусства в окружающей среде; 

- высказывать суждения о значении и месте духовного и культурного 

наследия России в мире. 

 

Предметные результаты освоения курса «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» по итогам 6 класса. 

Выпускник научится: 

- выделять этапы становления и развития народов России, их духовно-

нравственных и культурно-религиозных традиций; 

- использовать этнографическую, лингвистическую, конфессиональную 

карты какисточники информации о территории, народах, этно-языковых 

группах, религиях России, о направлениях миграционных потоков внутри 

Российской федерации; 

- проводить поиск информации о культуре, истории, религии, фольклоре 

народов России в разных источниках (письменные, вещественные, 

телевидение, интернет); 

- составлять описание образа жизни, культуры, духовно-нравственных 

традиций, менталитетов, занятий, быта, языков, истории народов России; 

рассказывать о значительных событиях в их прошлом и настоящем; 

- раскрывать понятия: традиции, личность, мировоззрение, нравственность, 

менталитет, традиционные религии; выявлять главные характеристики этих 

понятий; 

- сравнивать менталитеты народов России, выявлять их различия и сходства;  

- объяснять причины и следствия ключевых явлений в духовно-нравственной 

культуре народов России; 

- давать оценку событиям, явлениям и личностям отечественной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- давать сопоставительную характеристику традиций, религий, 

менталитетов, ценностей народов России; 

- сравнивать свидетельства различных источников, выявлять в них общее и 

различия; 

- составлять на основе полученной на уроке информации и дополнительной 

литературы описания событий, явлений, имен, памятников, традиций 

духовно-нравственной культуры народов России. 

 

Предметные результаты освоения курса «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» по итогам 7 класса. 

Выпускник научится: 



-  оценивать роль и подвиги выдающихся личностей и героев народов 

России, их вклад в общее дело развития нравственной культуры страны, их 

пример для молодых поколений граждан Российской Федерации;  

- локализовать в пространстве ареалы проживания различных народов 

России; соотносить народ и территорию его проживания; определять место 

нахождения важнейших культурных памятников страны;  

- использовать политическую карту как источник информации о границах 

России и соседних с ней государств, направлениях передвижения населения 

по территории Российской федерации, культурной миграции; 

- использовать географическую карту для определения городов и населенных 

пунктов, связанных с жизнью выдающихся людей России, внесших вклад в 

развитие отечественной и мировой науки и культуры; 

- ориентироваться в религиозной символике традиционных российских 

религий и характеризовать их основные идеи; 

- оценивать роль и место религии в духовной жизни россиян, еѐ вклад в 

формирование общероссийских нравственных ценностей    

Выпускник получит возможность научиться: 

- используя политическую и географическую карты описывать места 

проживания различных российских народов, объяснять, как природа и 

климат местности влияли на мировоззрение народа, его менталитет, быт, 

характер, формирование нравственных представлений, самооценку и 

оценивание окружающих людей; 

- использовать материал источников для описания характеров народов 

нашей стран, их деятельности, прошлом и настоящем. 

 

Предметные результаты освоения курса «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» по итогам 8 класса. 

Выпускник научится: 

- анализировать информацию различных источников по духовно-

нравственной культуре народов России;  

- составлять описание образа жизни, традиций, праздников, нравственных 

представлений, культурных и религиозных особенностей больших и малых 

народов Российской федерации; памятников материальной, художественной 

и духовной культуры; 

- рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной 

культуры; 

- систематизировать материал, содержащийся в литературе и других 

источниках, рассказывающих о духовно-нравственной культуре народов 

России. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- используя материалы по духовно-нравственной культуре России 

рассказывать об особенностях мировоззрения русского народа и других 

народов России, как его нравственные ценности повлияли на историческое и 

политическое развитие нашей страны, еѐ прошлое и настоящее, помогли 



пережить драматические моменты истории, выстоять в сложнейших 

жизненных ситуациях; 

- применять знания по основам духовно-нравственной культуры при 

изучении истории страны, истории родного края, обществознания, 

литературы, изобразительного искусства, музыки; при составлении 

описаний исторических и культурных памятников своего города, края, 

страны и т. д. 

 

Предметные результаты освоения курса «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» по итогам 9 класса. 

Выпускник научится: 

- систематизировать материал из разных источников по духовно-

нравственной культуре народов России; 

- характеризовать суть понятий: духовность, нравственность, вера, 

менталитет, мировоззрение, коллективный разум, религия, культура, быт, 

этнос, нация, народ, ареал, национальный характер, душа, образ жизни, 

коллективное поведение, индивидуальность, национальный этикет, 

традиции, ритуалы, обряды, обычаи, привычки, этика, межнациональное 

общение, мировосприятие, духовные ценности симбиоз культур, культурная 

миграция и др. и применять их в практической деятельности; 

- характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать 

свое мнение о явлениях культуры; 

- описывать явления духовной культуры; 

- описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное 

отношение к ним; 

- раскрывать роль религии в современном обществе; 

- характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

- объяснять закономерности развития российской духовно-нравственной 

культуры и еѐ особенностей, сформировавшихся в процессе исторического 

развития страны; 

сопоставлять особенности духовно-нравственных ценностей России с 

духовно-нравственными ценностями народов и обществ Востока и Запада;   

- давать оценку событиям и личностям, оставившим заметный след в 

духовно-нравственной культуре нашей страны; 

- объяснять, как природно-географические и климатические особенности 

России повлияли на характер еѐ народов, выработали уникальный механизм 

их взаимодействия, позволяющий сохранять свою самобытность и 

одновременно ощущать себя частью единого многонационального народа 

Российской федерации 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сравнивать развитие представлений о морали, нравственности, духовных 

ценностях России с аналогичными процессами в зарубежных странах; 

объяснять, в чем заключаются общие черты, а в чем - особенности;  

- применять знания по духовно-нравственной культуре России в научной 

деятельности и в повседневной жизни; 



- описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения 

достижений духовной культуры; 

- характеризовать основные направления развития отечественной духовной 

культуры в современных условиях. 

 

 Содержание курса «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» 

 

 Содержание курса «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» 

5 КЛАСС (34 ч.) 

Введение. Что такое нравственность? 

Раздел 1. Быт народов России (8 ч.) Многонациональный народ России.Быт 

русского народа.Быт татарского народа.Быт украинского и белорусского 

народов.Быт башкирского народа.Быт народов Кавказа и Закавказья. Быт 

казахского народа.Быт малых народов. 

Раздел 2. Нравственность, религия и культура (8 ч.)Роль религии в 

формировании нравственности.История появление христианства в 

России.Монастыри – как духовные центры России. Особенности 

христианского календаря.История появления ислама в России.Особенности 

мусульманского календаря.Возникновения буддизма в России. 

Восточный календарь и его значение. 

Раздел 3. Культура России как выражение общих духовных ценностей еѐ 

народов 

(14 ч.)Культура России как совокупность культур еѐ народов. Герои 

национального эпоса разных народов России. Реальные примеры выражения 

патриотических чувств в истории России (Дмитрий Донской, Кузьма Минин, 

Иван Сусанин, Надежда Дурова и др.).Тема труда в фольклоре разных 

народов (сказках, легендах, пословицах).Мораль в фольклоре народов 

России.Семейные ценности в фольклоре народов России.Уважение к труду, 

обычаям, вере предков.Одушевление природы нашими предками.Любовь, 

искренность, симпатия, взаимопомощь и поддержка – главные семейные 

ценности.Семья – первый трудовой коллектив.Примеры 

благотворительности из российской истории.Известные меценаты 

России.Образованность человека, его интересы, увлечения, симпатии, 

радости, нравственные качества личности – составляющие духовного 

мира.Толерантность. 

Контрольные работы (2). Итоговый урок. 

 

 Содержание курса «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» 

                                                                    6 КЛАСС (34 ч.) 

Раздел 1. Традиции народов России (8 ч.) Влияние нации на формирование 

народности. Традиции и обычаи русского народа. Традиции и обычаи татарского 

народа. Традиции и обычаи украинского и белорусского народов. Традиции и 



обычаи башкирского народа. Традиции и обычаи народов Кавказа и Закавказья. 

Традиции и обычаи казахского народа. Традиции и обычаи малых народов.  

Раздел 2. Традиционные религии России (7 ч.) Вклад религии в развитие 

материальной и духовной культуры общества. Принятие христианства на Руси, 

влияние Византии.Христианские конфессии.Первые мусульманские 

государства на территории России.Направления в исламе.Народы России, 

исповедующие буддизм.Течения в буддизме. 

Раздел 3. Влияние культуры на личность (2 ч.)Невозможность жизни 

человека вне культуры. Влияние характера личности на еѐ вклад в культуру. 

Раздел 4. Менталитет народов России (6 ч.)Особенности менталитета 

русского народа.Особенности менталитета украинского и белорусского 

народов.Особенности менталитета татарского народа.Особенности 

менталитета башкирского народа.Особенности менталитета казахского 

народа.Особенности менталитета малых народов России. 

Раздел 5. Культура и нравственность (8 ч.)Законы нравственности – часть 

культуры общества. Роль семьи в жизни человека.Православные Софийские 

соборы.Совесть. 

Честь.Героизм.Культура поведения человека.Этикет в разных жизненных 

ситуациях. 

Контрольные работы (2). Итоговый урок. 

 

Содержание курса «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» 

                                                                    7 КЛАСС (34 ч.) 

Раздел 1. Нравственное воспитание в культуре народов России (8 ч.) 

Особенности нравственного воспитания народов России.Герои русского 

народа. Герои татарского народа. Герои украинского и белорусского народов. 

Герои башкирского народа. Герои народов Кавказа и Закавказья. Герои 

казахского народа. Герои малых народов. 

Раздел 2. Религиозная символика в традиционных религиях России. 

Религиозное мировоззрение (6 ч.) Значение религии в формировании 

нравственного воспитания общества. Символы христианской веры. Иерархия 

в христианской церкви. Символы ислама. Особенности иерархии в исламе. 

Символы буддизма. Особенности мировоззрения в буддизме.  

Раздел 3. Выдающиеся деятели науки и культуры многонационального 

народа России(7 ч.) Выдающиеся ученые и культурные деятели русского 

народа. Выдающиеся ученые и культурные деятели украинского и 

белорусского народов. Выдающиеся ученые и культурные деятели 

татарского народов. Выдающиеся ученые и культурные деятели башкирского 

народа.Выдающиеся ученые и культурные деятели казахского 

народа.Выдающиеся ученые и культурные деятели малых народов России. 

на благо Родины (землепроходцы, ученые, путешественники, колхозники и 

пр.). 

Раздел 4. Наши нравственные ценности (9 ч.) Источники, создающие 

нравственные установки. Воспитание милосердия и сострадания. Примеры 



самоотверженного труда людей разных национальностей на благо Родины 

(землепроходцы, ученые, путешественники, колхозники и пр.). Процесс 

воспитания в традициях народов России. Семейные ценности в 

традиционных религиях России. Троице – Сергиев монастырь как образец 

нравственного служения Отечеству. На страже духовных рубежей – из 

истории строительства кремлей. Патриотизм. Гражданственность. 

Контрольные работы (2). Итоговый урок. 

 


